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Илья Ильич Мечников.

3 мая 1845 — 3 мая 1915.

Илья Ильич Мечников родился 3-го мая
1845 года в деревне Ивановке Купянскаго

уезда Харьковской губернии. Обраэование по¬лучил в Харькове, сначала во 2-й гим¬назии, которую окончил в 1862 г. с зо¬лотой медалью, а затем на естественном
факультете Харьковскаго университета. Уже
в 1863 году он
опубликовал свою
первую работу
„Ueber den Stiel
der Vorticellen“. По

окончании универ¬ситета, он в
1864 г. отправил¬ся за границу, где
сначала работал
у Лейкарта в
Гиссене, а затем
в Геттингене,

Мюнхене, и Неа¬поле, по преиму¬ществу по эмбрио¬логии. В 1867 г.
защитил диссер¬тацию об истории
развития Sepiola
(в Петрограде), a

затем снова от¬правился в Неа¬поль и Мессину
продолжать свои

эмбриологическия
изследования.

В 1869 году
был предложен
Сеченовым на
кафедру зоологии

в медико-хирур¬гическую акаде¬мию, но был забал¬лотирован кон¬ференцией. Вскоре вслед за этим он был
приглашен на кафедру зоологии в Новорос¬сийский университет, где оставался до 1882
года, когда, вследствие недоразумений в
университетской среде, вышел в отставку.

Последующие шесть лет проходят то в

Полтавскойгубернии.где Илья Ильич работа¬ет в качестве земскаго энтомолога, то в
Мессине за работами над внутриклеточ¬ным пищеварением, воспалением и имму-

нитетом, то в Одессе, где он основываегь
бактериологическую станцию, а с 1888 сода
и до настоящаго времени Илья Ильич

живет и работает в Париже, в Пасте¬ровском Институте, как заведующий, по
приглашению Пастера, лабораторей для науч¬ных изследований, а эатем и как Sous-di-

recteur scientifique

de l’lnstitut, bo гла¬ве многочисленной
плеяды учеников

и сотрудников.

От времени до

времени, к со¬жалению не часто,

Илья Ильич при¬езжает в Рос¬сию. Последний при¬езд его состоял¬ся в 1911 году,
во время экспеди¬ции в калмыцкия
степи с целью

изучения туберку¬леэа.
Все научныя на¬грады и отличия
до Нобелевской

премии включи¬тельно, еще по¬лученныя в пол¬ном расцвете
сил и работоспо¬собности,указыва¬ют на всеобщее
признание его ра¬боты и заслуг.

В настоящее тя¬желое время Меч¬ников не прекра¬тил своей интен¬сивной научной ра¬боты, если не считать короткаго началь¬наго периода войны, когда работа в инсти¬туте была невозможной. В течение этого вы¬нужденнаго досуга он написал книгу о
Пастере, Листере и Кохе, чтобы и в это
время указать на важность и значение науки.
Семидесятилетний юбилей застает Илью

Ильича с полным запасом сил и энер¬гии и позволяет ожидать еще многих лет
плодотворной работы.
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Большая медведица.
Прив.-доц. A. А. Михайлова.

Из всех созвездий Большая Медведица

пользуется безспорно наибольшей популяр¬ностью, благодаря характерному располо-

Рис. 1. Спиральная туманность в Б, Медведице,

жению семи главных звезд, образую¬щих общеизвестную фигуру ковша, никогда
не заходящую в наших широтах. Легче
всего бросается в глаза эта фигура в
темные осенние вечера, когда семизвездие
Большой Медведицы находится невысоко
над северною частью горизонта. Весною

нужно высоко поднимать голову, чтобы уви¬деть знакомый ковш, стоящий близ
зенита.

Созвездие Большой Медведицы не огра¬ничивается площадью, занимаемою семью
главными звездами, а простирается еще до¬вольно далеко к югу и западу от них.
В Большой Медведице находится знамени¬тая спиральная туманность и интересная
двойная звезда—Мизар, средняя звезда
в ручке ковша, обозначаемая греческой
буквой 5. Вблизи нея находится звездочка
4-й величины—Алькор, различаемая уже
зорким глазом. Эта пара, являющаяся,
так сказать, предвестником двойных
звезд, была известна еще в глубокой
древности. Сам Мизар, в свою очередь,
состоит из двух компонентов, и это—

первая двойная звезда, открытая с изобре¬тением телескопа; его видел двойным в
1650 году Ричиоли в Болонье. Благодаря

редкому совпадению.тотже Мизар—первая,
открытая спектроскопически, двойнаязвезда.

Каждая из двух тесных звезд, на ко¬торыя делится Мизар уже в небольшой
телескоп, состоит, по меньшей мере, из
пары звезд, не видимых раздельно в

самые могущественные телескопы, но обна¬руживаемых спектроскопом, благодаря их
относительному движению.

Как большинство созвездий, свое название

Большая Медведица получила задолго до Ро¬ждества Христова. До нас дошел греческий
миф о прекрасной дочери арнадскаго царя,
превращенной в медведицу, чтобы спасти
ее от мщенья ревнивой Геры.

Соединение звезд в созвездия было со¬вершенно случайным. Однако, современная
наука обнаружила между главными звездами

Большой Медведицы любопытную зависи¬мость, именно общее движение, которое мы
и разберем в настоящей статье,
Ковш Большой Медведицы во времена

греков имел совершенно такой же вид,
как и в настоящее время. Но точныя
иэмерения обнаружили, что все семь звезд

находятся в движении, перемещаясь в те¬чение года по небесной сфере приблизитель¬но на 0'\1,то есть на такой угол, под кото¬рым видна длина в 0,5 мм. с разстояния
в 1 километр. Оказалось, что пять из
семи звезд несутся общим течением—

их движения все направлены в одну сто¬рону. Две крайния звезды а и т] не разде-

4 * * ' И
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Рис. 2. Б. Медведица из атласа Байера 1603 года.

ляют этого общаго движения, а движутся
в сторону, почти противоположную. Таким
образом, столь знакомая для нас фигура
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ковша в течение тысячелетий должна изме¬ниться, и рис. 3 дает нам представление
о виде созвездия теперь и черезиОО.ОООлет.

Когда к концу прошлаго столетия дви¬жения пяти эвезд Большой Медведицы
были точнее опреде¬лены, оказалось, что
эти звезды движутся

не строго в одну

сторону, но что про¬долженныя назад на¬правления их движе¬ний, все пересекаются
в одной точке (рис.

4). Это интересное яв¬ление может быть

реальным, но мо¬жет быть и эффек¬том перспективы. В
последнем случае

движения звезд в

пространстве должны
быть параллельными
между собою, и только

вследствие перспекти¬вы эти параллельные
пути звезд кажутся

нам выходящими из одной точки, которую

будем называть точкой радиации. Если пред¬положить еще, что скорости этих звезд
равны между собою, что, следовательно, все
пять звезд несутся в пространстве, как

одна система, без изменения взаимных раз¬стояний, то можно вывести чисто геометри¬ческую зависимость, которая должна суще¬ствовать в таком случае между движением
каждой из этих пяти звезд, разстоянием

их и положением на небесном своде. За¬метим сейчас же, что для пяти звезд
Большой Медведицы эта зависимость оказа¬лась существующей на самом деле, и, следо-

удаленных между собою моментов дает

нам так называемое собственное движе¬ние, то-есть тот угол, на который перзме¬щается звезда по небесной сфере за один
год. Это есть также годичное изменение

направления, в кото¬ром мы видим звез¬ду. Собственное дви¬жение выражается в
угловой мере; как
мы видели,для звезд

Большой Медведицы

оно равно приблизи¬тельно 0",1. Об ис¬тинной скорости звез¬ды эта величина не
дает представления:

на разстоянии в 1 км.

она соответствует 0,5
мм., на разстоянии, в

1.000.000 раз боль¬шем, 0,5 км. и т. д.
Для звезд Большой
Медведицы разстояние

неизвестно из непо¬средственных изме¬рений годичных па¬раллаксов, и чему соответствует эта деся¬тая доля секунды, сказать нельзя. Но да!же
если бы было известно разстояние, все же на
основании этих данных нет возможности

составить себе представление о действитель¬ном движении звезд в пространстве. Это

движение можно разложить на два слагаю¬щих движения: одно, направленное по не¬бесной сфере перпендикулярно к лучу зре¬ния, и другое, направленное по лучу зрения,
т.-е. прямо к нам или от нас. Ясно,
что это последнее движение не изменяет

направления в котором мы видим звезду,

и в собственное движение не входит.
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Рис. 4.

вательно, движение этих звезд лишь под

влиянием перспективы представляется нам,

как бы исходящим из одной общей
точки.

Сравнение положений звезды для двух

Современная наука располагает средством
для измерения этой лучевой скорости, по
крайней мере, для более ярких звезд:

лучевая скорость определяется на осно¬вании принципа Допплера - Физо из изме-
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рения смещений Фраунгоферовых линий в

спектре иполучаетсяйрямо влинейнойнере,

напр., в определ. числе килом. в секун¬ду. Три данных: собственное движение,
разстояние и лучевая скорость, вполне опре¬деляют движение звезды в пространстве
по величине и направлению *). В настоящее
время собственныя движения известны для

несколышх тысяч звезд, лучевыя скоро¬сти для тысячи звезд, а разстояния уда¬лось измерить более или менее уверенно
всего для 100-^200 звезд. Для огромнаго
большинства звезд разстояния настолько
велики, что не поддаются непосредственному
измерению. В некоторых случаях здесь
приходят на помощь косвенные пути для
определения разстояний.ив этом отношении
пять звезд Большой Медведицы являются
одним из самых интересных примеров.

He трудно видеть, что действительное
движение звезды в пространстве слагается

из собственнаго движения и лучевой ско¬рости по правил параллелограмма, кото¬рый в данном случае обращается в пря¬моугольник. Иначе говоря, собственное
движение и лучевая скорость представляют

собою катеты прямоугольнаго треугольника,
гипотенуза котораго и есть движение звезды

в пространстве. Но эти два катета выра¬жены в различной мере: один в угло¬вой, другой в линейной, и для приведения
их к одной мере необходимо знать раз¬стояние. Для звезд Большой Медведицы
разстояние неизвестно, но для них в

упомянутом треугольнике известна еще

одна данная. Точка радиации дает нам на¬правление движения этих звезд в про¬странстве и тем самым определяет
угол АТВ (рис. 5). Действительно, пусть

S—Солнце, относительно котораго мы раз¬сматриваем движение звезд, Т—одна из
звезд Большой Медведицы, ТА—ея движе¬ние в пространстве; тогда ТМ или ВА есть
собственное движение, a ТВ -лучевая ско¬рость. SR пусть будет направление в точку
радиации. AT должно быть параллельно SR,
потому что только в таком случае эти
две линии пересекут безконечно удаленный

небесный свод в одной точке—точке ра¬диации. Таким образом, угол АТВ равен
углу TSR, угловому разстоянию звезды от
точки радиации, которое легко вычислить,

зная положение звезды на небе и найдя

точку радиации продолжением назад на-

*) О движении звезд и способах его определения
см. ст. A. А. Михайлова („Природа", февраль, 1914 г.)
и ст. С. К. Костинскаго („Природа", июнь—август,
1914 года).

правлений собственных движений на сфере.
Теперь можно в нашем прямоугольном
треугольнике АТВ по одному катету и углу

найти другой катет, например, по лу¬чевой скорости найти собственное движе¬ние, но выраженное в той же мере, как
и лучевая скорость, .то-есть в линейной.
Итак, мы получили собственное движение
два раза: из наблюдения — в угловой

мере, а из решения треугольника—в ли¬нейной. Ясно, что отношение этих двух
величин есть не что иное, как разстояние

звезды оть Солнца, определяемое таким

образом косвенным путем.

Т

I /

S1'
Рис. 5.

В последнее время удалось отыскать еще
несколько звезд, не принадлежащих к

созвездию Большой Медведицы, но прини¬мающих участие в общем течении пяти
главных звезд ея. Среди них оказались
звезды, широко разсеянныя по всему небу,
как-то £ Эридана, р Возничаго, а Короны,
р Змеи и даже Сириус. Обнаружены эти

звезды, конечно, благодаря тому обстоятель¬ству, что и их собственныя движения име¬ют ту же точку радиации. Принадлежность
Сириуса к этой системе звезд дает пре¬красное средство для проверки полученных
результатов, основанных на гипотезе, что

движения всех этих звезд в простран¬стве взаимно равны и параллельны. Сириус
один из наших ближайших соседей, и

разстояние его известно из непосредствен¬наго измерения годичнаго параллакса. Луч¬шия определения дают для параллакса Си¬риуса 0",37, а разстояние, найденное изложен¬ным косвенным путем, соответствует
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параллаксу в 0",38. Лучшаго согласия не¬льзя и требовать.
Познакомимся теперь с реэультатами,

полученными в последнем изследовании

Ботлингера, посвященном вопросу о дви¬жении группы звезд Большой Медведицы.
Скорости, равныя для всех звезд, соста¬вляют 18 км. в секунду относительно
Солнца. Разстояния звезд приведены в
следующей табличке; они выражены в
световых годах, то-есть числом лет,

в течение которых свет, пробегающий

300.000 км. в секунду, может пройти раз¬стояние от звезды до Солнца. В болыиин¬стве случаев эти разстояния оказались
столь значительными, что непосредственное

измерение их бы¬ло бы почти не¬возможным. Зная
разстояния, легко

вычислить абсо¬лютныя яркости
звезд в единицах яркости Солнца, при¬веденныя в нашей табличке в последнем

столбце. Все звезды семьи Большой Мед¬ведицы превосходят Солнце по своей абсо¬лютной яркости во много десятков раз.

*—• р Bl.

Звеэда
Разстояние Абсол.
св. легь. яркость.

В созв. Кита 163 19

Е Эридана 172 36

Р Воэничаго 130 394

Сириус 9 49
37 Б. Медведицы 74 7

Р 69 78

Т 80 95
8 72 34

S п 78 198

с 74 87
7 ф Девы 233 90
Е Волопаса 74 10

а Сев. Короны 79 117

Р Змеи 142 98
76 Лебедя 251 37

шой Медведицы будут принадлежать к
числу наиболее ярких звезд на небе, но
характерная фигура ковша изменится.
Но каким образом могли возникн^ть

равныя и параллельныя скорости у звезд,

столь широко разсеянных в пространстве,

разделенных такими огромными разстоя¬ниями? На этот вопрос в настоящее

УиАМГГии-

Рис. 6 представляет всю систему Боль¬шой Медведицы и наше Солнце в проек¬ции на плоскость небеснаго экватора. Такой
вид имеет эта система, если посмотреть
на нее с безконечно большого разстояния
со стороны севернаго полюса. Стрелками

обозначено по величине и направлению дви¬жение в 200.000 лет. Если с течением
времени движение не изменится заметным

образом, to S Болыиой Медведицы, сред¬няязвезда в „ковше“, через 900.000 лет
будет находиться на ближайшем разстоя¬нии от Солнца, равном 45-ти световым
годам. Тогда блеск ея возрастет на
одну звездную величину, и пять звезд Боль-

Рис. 6.

время еще нельзя дать ответа. Может

быть, скорости звезд не строго парал¬лельны между собою, и в далеком про¬шлом эти звезды стояли теснее друг
к другу, образовали звездную кучу, по¬лучившую общее движение под влиянием
тяготения, быть может, ко всей звездной
системе.

Группа звезд Большой Медведицы, не
единственный пример системы, обладающей
общим движением. Несколько десятков
звезд в созвездии Тельца, в том числе
Гиады, далее Плеяды и некоторыя другия
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менее многочисленныя группы звезд про¬являют подобное же стремление к общему
движению. Для Гиад Боссом определена

точка радиации и вместе с этим вычисле¬но и разстояние. Без сомнения, в буду-
щем окажется воэможным глубже про¬никнуть в закономерности звездных дви¬жений и найти обяснения подмечаемым
уже теперь особенностям в движении не¬которых звезд.

О несуществующих химичесних и тепловых
лучах.

Проф. О. Д. Хвольсона.

§ 1. Введение. Велик и разносторонен
успех, достигнутый физикой за последние
годы. Перестроены во многих местах
основы науки, расширены и изменены до

неузнаваемости старые ея отделы, возникли

и пышно расцвели новые, построены ши¬рокие мосты, соединяющие части, еще не¬давно стоявшия далеко друг от друга.
Наиболее важныя черты этой грандиозной

эволюции науки уже были изложены и осве¬щены в общедоступной форме на страни¬цах „Природы". Из остальных, весьма
многочисленных новых приобретений фи¬зики, как мне кажется, лишь весьма не¬многия до такой степени разработаны, чтобы
их сколько - нибудь популярное изложение

было возможно. Ознакомление с этими но¬выми и новейшими отделами физики не¬возможно без весьма обширных и глубо¬ких познаний в различных областях
этой науки. Кроме того, их изложение не
представляется возможным, если требуется
избегать обширнаго применения математики,
и притом, главным образом, высшей.

Но разве только новости могут интере¬совать широкий кругь читателей „Природы"?
Думается мне, что и в давно и твердо

установленных частях старой физики най¬дутся такие вопросы, которые еще не сде¬лались общим достоянием всех образо¬ванных лиц, и разяснение которых по¬этому представляется не излишним. Сюда
относятся, напр., кинетическая теория га¬зов, поверхностное натяжение жидкостей,
основы термодинамики, поляризация света,

аномальная дисперсия, закон Кирхгофа и

учение о черном теле, электромагнитная

теория света и т. д. Но, кроме этих, есть

еще группа совершенно простых вопросов,

разсматриваемых во всех элементарных

учебниках физики и, казалось бы, хорошо
известных всем, хотя бы мало-мальски
знакомым с первыми основами физики.
Но тут беда в том, что относительно
этих вопросов вкоренились совершенно

превратныя, иногда прямо нелепыя пред¬ставления, настойчиво повсюду повторяемыя,
глубоко засевшия в головах людей. Эти

представления вытекают из невернаго по¬нимания истинных причин определенной
группы явлений; иногда не безынтересно

проследить, каким образом они истори¬чески возникли и сложились в определен¬ныя формы, весьма далекия от действи¬тельности. Всестороннее освещение такого во¬проса может окаэаться не беэполезным *).
Настоящая статья и посвящена элемен¬тарнейшему вопросу, относительно котораго

особенно широко распространены преврат¬ныя представления не только между неспе¬циалистами по физике; они повторяются
почти во всех учебниках физики, в ко¬торых лишь в самое последнее время
стали обнаруживаться потуги, далеко не
всегда удачныя, дать вопросу правильное
освещение. Я постараюсь показать, в чем

*) По желанию автора настоящей статьи проф.
0. Д. Хвольсона, редакция обращается к читателям

с просьбой сообщить их мнение относительно по¬мещения статей такого рода на страницах „Природы",

а также высказаться в частности по вопросу, затро¬нутому во „введении". В письмах просим чита¬телей укаэывать их обраэовательный ценз и занятие.
Редакция.



647 Проф. О. Д. Хвольсон. 648

заключается общераспространенное непра¬вильное толкование, как оно исторически
сложилось, и чем оно должно быть заме¬нено.
Я имею в виду безсмысленное учение о

каких-то, в действительности не суще¬ствующих, трех родах лучей: видимых,

химических и тепловых, а также о ка¬ком-то совершенно фантастическом, осо¬бом роде теплоты, всем, к сожалению,
хорошо известном под названием „лу¬чистой теплоты".
§ 2. Лучистая энергия. Скажем сперва

несколько слов о том, что называется

лучистой энергией. Как всем, конечно,
известно, мы вообще называем энергией

способность производить работу, т.-е. пре¬одолевать какое-либо сопротивление. Мы
говорим, что какое-либо тело или система
тел обладает энергией, если это тело
или эта система могут произвести работу.
He станем перечислять и группировать
всех форм энергии; напомним только о
некоторых из них. Энергией обладает
прежде всего всякое двыжущееся тело,
напр., текущая вода, ветер, летящее ядро,
маховое колесо и т. д. Другой пример

энергии—теплота, которую можно разсма¬тривать как энергию движения частиц
тела; паровые и иные двигатели пользуются

теплотою для производства работы. Третий

пример энергии представляет электуиче¬ский ток, которым мы так часто поль¬зуемся для приведения в движение вагонов
и разнаго рода машин. Далее назовем
лучистую энергию, которая обнаруживается
в целом ряде явлений, частный случай
которых представляет видимый свет.

Указанные примеры принадлежат к раз¬личным формам китетической энергии,
в которых мы всегда имеем дело с

каким-либо движением. Остальныя формы
относятся к энергии потенциальной. В
виде примера укажем на гиотенциальную
энергию пргтоднятаго над поверхностью

земли тгьла, которое, опускаясь, может со¬вершить работу (гири стЬнных часов, па¬ровой молот). Далее можно назвать хими¬ческую энерггю (уголь и кислород), электро¬статическую энергию (заряженная лей¬денская банка), магнитную энерггю и энер¬гию упруго изменепнаго тела (пружина).
Всем известный принцип сохранения

энергт говорит, что все формы энергии
могут переходить друг в друга, при чем

общее их количество остается неизмен¬ным. Это надо так понимать: энергия ко¬личественно измеряется тою работою, ко-

торая может быть произведена на ея счет;
когда тело (или система тел), обладающее
запасом энергии, совершает работу» то
его энергия соответственно уменьшается,

иногда до полнаго истощения, когда, напр.,

движущееся тело останавливается, электри¬ческий ток прекращается, приподнятое
тело опускается до поверхности земли,

уголь сгорает, лейденская банка разряжа¬ется и т. д. Однако результатом произ¬веденной работы всегда является какая-либо
другая форма энергии и притом в экви¬валентном количестве, т.-е. без измене¬ния запаса работоспособности. Так как
энергия не может быть ни создана вновь
ни уничтожена, то ясно, что то, из чего

возникает или во что превращается какая¬либо форма энергии, не может быть ни¬чем иным, как опять-таки какою - либо
формою энергии.

В происходящих вокруг нас явле¬ниях мы наблюдаем непрерывныя пре¬вращения одного вида энергии в другой.
Они составляют непрерывную цепь, все

звенья которой суть последовательно воз¬никающие один из другого виды энергии.
Легко может случится, что в такой

цепи два звена, далекия друг от друш,

оказываются тождественными, т.-е., что *ка¬кая-либо форма энергии, после ряда превра¬щений, вновь переходит в свою первона¬чальную форму. Это случай, весьма важный
для разбора и уяснения того вопроса, кото¬рому посвящены эти строки.

Обращаемся к лучистой энергии. По ста¬рой теории она представляет колебатель¬ное движение, распространяющееся в эфи¬ре; по современной теории мы имеем дело
с периодическим электромагнитным воз¬мущением, распространяющимся в про¬странстве. Нам эдесь нет надобности

входить в детальное разсмотрение новаго¬учения, известнаго под названием „электро¬магнитной теории света“. Достаточно за¬помнить, что мы, во всяком случае, имеем
перед собою какое-то колебательное дви¬жение, распространяющееся в пустоте „со

скоростью света“, равной 300.000 киломе¬трам в секунду. Колебания могут проис¬ходить с различной быстротою, начиная

от сравнительно медленных до чрезвы¬чайно быстрых, Каждой быстроте колеба¬ний соответствуегь определеннаго вида лу¬чистая энергия, и все эти виды энергии от¬личаются друг от друга так, как звуки
различной высоты, определяемые, как всем

известно, числом совершаемых в се¬кунду колебаний. За характеристику опре-
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деленнаго вида лучистой энергии мы при¬мем длину волны Х^уча, т.-е. той прямой
линии, вдоль которой распространяется лу¬чистая энергия. Длиною волны X называется
то разстояние, на которое колебательное дви¬жение успевает распространиться за время
одного полнаго колебания. Чем быстрее
происходят колебания, т.-е. чем меньше
время одного колебания, тем меныие длина
волны X. Мы оставим без внимания лучи

с весьма большою и лучи с весьма ма¬лою длиною волны X и ограничимся раз¬смотрением некоторой группы лучей, пред¬ставляющей наибольший интерес для раз¬бираемаго нами вопроса. За единицу длины
мы, указывая размеры величины X, примем
одну тысячную долю миллиметра, которую

общепринято обозначать буквою ц. Та груп¬па различных видов лучистой энергии,
которая нас сейчас интересует, обла¬дает всевозможными длинами волны от
X = 300 ]и. (0,3 мм.) до 0,1 ]и (одна десяти¬тысячная доля миллиметра). В акустике
называется октавою интервал от какого¬либо звука, которому соответствует число

it колебаний в секунду, до звука с удвоен¬ным числом (2 иг) колебаний, или, что то¬же самое, от некоторой длины волны X
до длины волны ‘/2 X. Воспользуемся этим

удобным термином и для различных ви¬дов лучистой энергии. Тогда оказывается,
что разсматриваемая нами область всевоз¬можных видов лучистой энергии (от
X = 300 jjl до X = 0,1 ji) обнимает при¬мерно 11 иа октав.
Следует твердо помшть, что безпре¬дельно большое число различных видов
лучистой энергии, укладывающихсл в этих

октавах, ничем друг от друиа не

отличаются, как толко быстротою ко¬лебаний, или, что то же самое, длиною вол¬ны. По существу они представляют одно и
то же явление и вполне аналогичны звукам
различной высоты.
Всг окруэнающия пас тгьла непрерывно

испускают потоки лучистой энергии, при
какой бы температуре они ни находились,
хотя бы и при самой низкой. Мы говорим,
что тела „лучеиспускают“. Эта лучистая
энергия непрерывно возникает за счет

тепловой энергии тел, которыя вслед¬ствие этого должны были бы быстро охла¬ждаться. Если мы, однако, наблюдаем, что
тела весьма часто и в течение долгаго

времени сохраняют свою температуру, то

это обясняется тем, что на них со
всех сторон падают потоки лучистой
энергии, исходящие от окружающих тел.

ПРИРОДА, МАЙ 1915 г.

Эти потоки поглощаются телами, переходя
при этом вновь в энергию тепловую.

Когда убыль теплоты тела вследствие лу¬чеиспускания как раз покрывается при¬былью от поглощения извне падающих на
тело потоков лучистой энергии, то темпе¬ратура тела остается неизменною. Но когда
убыль и прибыль неравны между собою, то

температура тела должна меняться в сто¬рону повышения или понижения.

§ 3. Калоричесное лучеиспуснание. В даль¬нейшем мы будем разсматривать луче¬испускание только теердых и жидких
тел, оставляя в стороне лучеиспускание
газов. Точно так же мы исключаем те

сравнительно редкие и далеко еще не раз¬гаданные случаи лучеиспускания, которым
дано общее название „люминесценцииа. Сюда

относятся все случаи, когда тела, находя¬щияся при невысокой, а иногда даже при
весьма низкой температуре, испускают

вибимые лучи, т.-е. светятся. В виде при¬мера можно указать на фосфоресценцию
(свечение некоторых веществ в темноте
после предварительнаго их освещения),
флюоресценцию, свечение некоторых тел
при медленных химических реакциях

(окисление фосфора), свечение при трении и

раэломе (сахар), свечение в момент бы¬строй кристаллизации вещества растворов,
свечение при слабом нагревании (плавико¬вый шпат), свет, испускаемый некоторыми

животными (многия морския формы, насеко¬мыя), низшими организмами (свечение мор¬ской воды, гниющаго дерева), свечение га¬зов под влиянием электрических раэря¬дов (гейслеровы трубки), свечение радио¬активных тел и т. д. Исключив все эти
случаи люминесценции, мы будем разсма¬тривать только то обычное и непрерывное
лучеиспускание всех твердых и жидких
тел, которое для даннаго вещества вполне

определяется исключительно только его тем¬пературою. Такое лучеиспускание называется
калорическим. Само собою разумеется, что
все люминесцирующия твердыя и жидкия тела

обладают в то же время и калориче¬ским лучеиспусканием, соответствующим
их температуре.

Калорическое лучеиспускание твердых и

жидких тел имеет сложный состав;

оно состоит не из лучей одного опреде¬леннаго вида, т.-е. одной определенной длины
волны, но из всевозможныхь лучей, длины

волн X которых заключаются между неко¬торым наибольшим значением X, и неко¬торым наименьшим Ха. Это означает,
что все лучи, для которых X больше X, или

42



651 Проф. О. Д. Хвольсон. 652

меньше Х2, обладают столь малою энергией,

что их присутствие никакими нам извест¬ными средствами обнаружить невозможно.
Такие лучи мы можем считать как бы

вовсе несуществующими; так, напр., види¬мые лучи не существуют в тех потоках
лучистой энергии, которые испускаются окру¬жающими нас телами, за исключением
немногих, которыя, находясь при высокой

температуре, представляются нам самосве¬тящимися (люминесценцию мы исключили).

Если поток лучистой энергии, испускае¬мый твердым или жидким телом, нахо¬дящимся при весьма высокой тсмпературе,
разложить при помощи призмы или иным

способом на составныя части, то получается

сплошной, т.-е. непрерывный спектр, кото¬рый может обнимать все те 11 */2 октав,
о которых выше было упомянуто, и кото¬рыя содержат лучи всевозможных длин
волн от Х = 300)1 до X = 0,1 jx. Этот
спектр состоит из трех частей, а именно:

1. Чаеть видимая, образованная из лу¬чей „света", в обыденном смысле слова;

всем известно, что он состоит из лу¬чей красных, оранжевых, желтых, зеле¬ных, голубых, синих и фиолетовых, при
чем крайние красные лучи обладают дли¬ною волны около X = 0,76 ц, а для крайних
фиолетовых X = 0,4 ц. Эти числа показы¬вают, что вся видимая часть спектра не
обнимает даже одной целой октавы, и след.

составляегь не более — части всего спектра,

заключающаго в себе все те виды лучи¬стой энергии, которыми мы сейчас зани¬маемся.
2. За крайними красными лучами тянется

инфракрасная часть спектра, ныне изсле¬дованная от X = 0,76 ц до X = 300 ц. Она
обнимает несколько менее девяти октав,

и след. в девят раз длинмее всего види¬маго спектра.
3. За крайними фиолетовыми лучами на¬ходится ултрафиолетовая часть спектра,
которую му довольно произвольно ограни¬чиваем пределами X = 0,4 ji и Х = 0,1ц,
что дает нам две октавы.

§ 4. Черное тело и закон смещения. Твер¬дыя и жидкия тела, не находящияся при
очень высокой температуре, испускают лу¬чистую энергию, спектр которой занимает
некоторый отрезок только что описаннаго

обширнаго спектра; концы его определяют¬ся, как выше было сказано, длинами волны,
которыя мы обозначили через Xt и Х^. Спек¬тры различных тел, находящихся при одной
и той же темпеиатиие. далеко не тожде-

ственны, отличаясь между собою двояко.

Во-первых, пределы этих спектров, т.-е.
длины волн Xj и Х2 крайних лучей, не
вполне одинаковы; спектр одного тела
может быть длиннее, и притом в обе
стороны, спектра другого. Гораздо важнее

второе свойство, которым отличаются спек¬тры различных твердых и жидких тел,
находящихся при одной и той же темпера¬туре. Дело в том, что различные узкие
участки, на которые мы можем мысленно

раэделить спектр, обладают неодинаковою

интенсивностью, т.-е. неодинаковым запа¬сом энергии. Около концов спектра, для
лучей, длина волны X которых немногим
меньше X, или немногим больше Х^, энергия

весьма мала; при X = Xj и X = Ха она пере¬стает быть заметной. Если удаляться от
одного из концов спектра к его середине,

то мы замечаем, что интесивность растет,
досттает максималнаио значения и затем

опять убывает по мере приближения к
другому концу спектра; максимальная энергия

не находится как раз в середине спек¬тра. Упомянутое второе свойство и выра¬жается тем, что закон распределения всей
энериии по различным частям спектра

неодинаковый для различных твердыхижид¬ких тел, находящихся при одной и тЬй
же температуре.

Однако существует группа тел, для

которых распределение энергии вдоль спек¬тра испускания совершенно одинаковое; их
спектры между собою тождественны. Эти

тела называются абсомотно черными (а ино¬гда и просто черными).
Абсолютно черным называется такое

тело, которое вполне поглощает все виды

падающей на его поверхность лучистой энер¬гии, какова бы ни была ея длина волны.
Такия тела вовсе не отражают и не про¬пускают через себя лучистой энергии.
Лучистая энергия, которая ими испускается,
и которая обладает вполне определенным
распределением энергии в своем спектре,
называется абсолютно черным или, проще,
черным лучеиспусканием. Тела, которыя
мы обычно называем черными, поглощают
всю или, вернее говоря, почти всю падающую
на них видимую энергию; но отсюда еще
не следует, чтобы всякое такое тело было
бы абсолютно черным, так как возможно,
что оно не поглощает некоторых из

видов невидимой лучистой энергии. С дру¬гой стороны, не следует думать, что абсо¬лютно черное тело должно нам непременно
представляться черным, в обычном смы¬сле этого слова. При высокой температуре,
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раскаленное абсолютно черное тело испу¬скает видимые лучи и^иотому может нам
представляться ослепительно ярко светя¬щимся, т.-е. белым, а не черным, и все
таки это будет тело абсолютно черное,
если оно продолжает обладать свойством
поглощать все падающие на него лучи. Так,
напр., мы имеем причины ечитать солнце
за абсолютно черное, или почти абсолютно
черноетело. Действительно, врядли можно
допустить, чтобы солнце в сколько-нибудь
значительной степени отражало падающие
на него извне лучи; надо думать, что эти
лучи вполне застревают в наружных
слоях солнца.

Посмотрим теперь, как и где распре¬делена энергия в спектре чернаго тела
при различных температурах. Обратимся

к чисто схематическому (см. ниже) черте¬жу, на котором прямая MN символически
изображает часть полнаго спектра, три

чается кривая II, т.-е. CdD. Это указывает
на следующия изменения спектра испускания,

вызванныя повышением температуры:

1. Энергия лучей, которые испускались
при более низкой температуре и которые
соответствуют отрезку АВ, увеличилас

(кривая II лежит выше кривой I) и при¬том не одинаково для различных лучей.
2. Спектр расширился в обгь стороны;

прибавились части AC и BD.
3. Максимальная энериия dc передвинулас

направо, т.-е. в сторону более коротких
волн. Она теперь относится к лучам,

длина волны которых соответствует точ¬ке с. Весь спектр, и теперь еще невидимый,
инфракрасный.

При еще более высокой температуре мы
получаем кривую III распределения энергии
(EfF). Произошли те же три изменения, на
которыя только что было указано. Спектр
удлинился в обе стороны и захватил часть
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Схема распределения энергии в спектрах испускания при раэличных температурах.

части котораго были выше нами указаны.
Каждой точке этой прямой соответствует
луч определенной длины волны и мы
предположим, что величины X уменьшаются,
если идти слева направо. КФ изображает
видимую часть спектра; ея красный конец

находится в К, ея фиолетовый—в Ф. Да¬лее, <t>N принадлежит ультрафиолетовой,
a КМ—инфракрасной части спектра.

Положим сперва, что черное тело имеет

низкую температуру и что его спектр ис¬пускания располагается вдоль отрезка АВ,

так что точка А соответствует наиболь¬шей длине волны а точка В—наимень¬шей длине волны ).s. В этом случае рас¬пределение энергии в спектре тела изобра¬жается кривою I вида АЬВ; начиная от
точки А, энергия растет, достигает вть
некоторой точке а наибольшаго значения
и эатем опять именьшается до нуля в

точке В. Весь спектр расположен в ин¬фракрасной части, далеко от видимой ча¬сти КФ.
Если температура тела сделается несколь¬ко более высокой, то вместо кривой I полу-

видимую KF; тело светится, ибо оно испу¬скает видимые лучи, но максимальная энер¬гия ef все еще находится в инфракрасной
части. Кривая IV (HhR) соответствует уже

весьма высокой температуре. Тело испуска¬ет, кроме инфракрасных, не только все
лучи видимые (КФ), но и часть лучей уль¬трафиолетовых (ФИ). Наибольшая энергия
gh переместилась в видимую часть спектра,
к лучам, которые соответствують точке д.

Следует иметь в виду, что четыре кри¬выя на рисунке имеют чисто схематический

характер и должны лишь дать общее пред¬ставление о распределении энергии в спек¬трах испускания при различных темпера¬турах. Действительныя кривыя существенно
отличаются от иэображенных на ;рисунке.

Прежде всего максимальныя значения ab,
cd, ef, gh должны расти гораздо быстрее,
чем здесь изображено; кроме того отрезки
AC, СЕ, ЕН должны быть много длиннее.
Итак, при невысоких температурах

весь спектр испускания находится в ин¬фракрасной части. При повышении темпера¬туры один из концов спектра прибли-



655 Проф. О. Д. Хвольсон. 656

жается к области видимых лучей. При
некоторой температуре появляются первые
видимые лучи, красные (красное каление);
к ним последовательно присоединяются

лучи оранжевые, желтые, зеленые, голубые,
синие и фиолетовые (белое каление), а затем

и ультрафиолетовые. Максимум энергии пе¬ремещается в сторону меньших длин
волн, когда температура растет.

Это перемещение определяется знамени¬тым законом смещения, который был
открыт Вином (W. Wien), и заключается
в следующем. Абсолютною температурою
называется, как известно, температура по

шкале Цельсия, считаемая не от обычнаго

нуля (0°, температура таяния льда), но от

так называемаго абсолютнаго нуля, лежа¬щаго на 273 градуса ниже, т.-е при

— 273° Ц. Мы получаем абсолютную темпе¬ратуру Т, если мы к обыкновенной темпе¬ратуре t no Цельсию прибавим 273. Итак,
Т = t -)- 273.

Так, напр., мы имеем для температуры
таяния льда Т = 273° абс., для температуры
кипения воды Т = 100° -(- 273° — 373® абс.
и т. д. Обозначим через Хт длину волны

того луча, которому при абсолютной темпе¬ратуре Т соответствует наибольшая энер¬гия в спектре чернаго лучеиспускания.
Закон смещения (заксн Бина) гласит:

Длина волны Хт того луча в спектргь чер¬наио излученгя, который обласает наиболь¬гией энергией, обратно пропорциональна аб¬солютной температуре. Мы имеем, таким
образом, формулу

или

Хт Т = С,

где С некоторое постоянное число. Если
Хт измерять в единицах длины |х (0,001
миллиметра), то оказывается, что С = 2940.
Для простоты положим С = 3000; тогда
мы имеем , _

Хт Т = 3000.

Посмотрим, в каком месте спектра

находится максимальная энергия при различ¬ных температурах. Возьмем температуру
27* Ц., что немногим выше обычной комнат¬ной температуры; тогда Т = 27 -(-273 = 300°
абс. и последняя формула дает Хт = 10 ц.
Луч, для котораго длина волны Х=10 ji,
находится в инфракрасной части спектра,
весьма далеко от видимой части, которая,
как сказано, начинается около Х = 0,76 (1
(крайние красные лучи). Мы видим отсюда,

что лучистая энергия обычно окружающих

нас тел расположена в далекой инфра¬красной части. Полагая Т = 600" абси (327°
Ц.), находим Хт = 5 ji; мы видим, что и

при этой уже довольно высокой темпера¬туре (свинец плавится при 325° Ц.) Хт еще
весьма далеко огь видимой части спектра.

При Т= 1500° абс. (1227° Ц., серебро пла¬вится при 980®, медь и золото при 1100®,
чугун при 1200° Ц.) имеем Хт = 2 ji. Даже
при Т = 3000° абс. (2727° Ц.), когда почти
все нам известныя, наиболее тугоплавкия
тела уже находятся в жидком состоянии

(хром плавится при 1500° Ц., железо при
1600®, палладий при 1560®, платина при
1775®, рбдий при 1970, иридий при 2350°,
магнезия при 1910°, кремневая кислота при
1600° Ц. и т. д.), мы имеем Xm = 1 ц, т.-е.
максимум энергии все еще находится в

инфракрасной части. Только при Т = 4000°
абс. (3727° Ц.) мы получаем Хт = 0,75 ц,

т.-е. максимум энергии находится в крас¬ной части видимаго спектра. При Т = 6000®
абс. (5727® Ц.) имеем Хт = 0,5 ji; макси¬мум энергии находится в зеленой части
спектра, что, повидимому, и относится к

лучистой энергии, испускаемой солнцем.
Все только что изложенное относится к

лучеиспусканию абсолютно черных "цел.

Для всех других тел можно строго до¬казать такое положение: все тела не абсо¬лютно черныя иепускают меныие лучистой
энергии, чем тела абсолютно черныя, ма¬ходящияся при той же температуре. Ду¬чеиспускание абсолютно черных тел, ко¬торыя, как мы видели, все лучеиспускают
совергиенно одинаково, обладает наиболшею
возможною интенсивностю. Ни одно тело не

может испускать лучистую энергию какой
бы то ни было длины волны в большем

количестве, чем абсолютно черное тело,
находящееся при той же температуре. В

виде примера можно указать на лучеиспу¬скаиие платины, которое было подробно
изследовано. Оказалось, что платина, напр.,
при 215° Ц. испускает в 25 раз, а при

1500° Ц. в 5'/, раз меныпе, чем абсо¬лютно черное тело при тех же темпера¬турах.
Кривыя линии, определяющия распределе¬ние энергии в неабсолютно черном теле,
лежат целиком нижс кривых, которыя

были схематически изображены на нашем
рисунке. Максимумы кривых приходятся
приблизительно на тгьх же местах, как
и для тел абсолютно черных. Отсюда
следует, что выше приведенныя длины
волн Хт при различных температурах Т
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приблизительно относятся ко всем телам,
с которыми мы имеигм дело на земной

поверхности. Так, при комнатной темпе¬ратуре мы нашли Хт = 10 ц; при 1227° Ц.
оказалось Хт = 2 |и и только при 3727° Ц.
максимум энергии находится при ит — 0,75 ц,
т.-е. около края краснаго конца видимаго

спектра. Мы, таким образом, получаем
фундамепталный резултат:

На земной поверхности все тела, даже наи¬более раскаленныя, испуснаюгь лучистую энер¬гию, мансимум ноторой расположен в неви¬димой инфранрасной части спектра.
Из нижеследующей весьма интересной

таблички можно видеть, как для различ¬ных тел энергия распределена между лу¬чами видимыми и инфракрасными.
Энергия ви- Энергия ин¬димых лу- фракрасных

чей. лучей.
Платина при красном
капении 0°/0 (не- юо°/0

заметна).
Пламя водорода . . . 0»/о 1000/0
Пламя масла .... з»/. 97%
Платина при белом
калении 4.6»/о 95,4"/0

Лампочка накаливания

(угольная) 6°/0 94°/0
Вольтова дуга .... Ю,4% 89,6%
Ацетиленовое пламя . Ю.5 »/„ 89,5%

Эта табличка показывает, что при бе¬лом калении менее 5®/0 энергии приходится

на видимые лучи и что даже ослепитель¬но-яркия вольтова дуга и ацетиленовое пла¬мя дають потоки лучистой энергии, в ко¬торых на долю видимых лучей приходится
лишь немногим больше одпой десятой доли

всей испускаемой энергии.

§ 5. Химическия и тепловыя действия лучи¬стой энергии. Прежде чем перейти к
главной теме этой статьи, разсмотрим с

чисто внешней стороны те явления, кото¬рыя вследствие невернаго их толко¬вания привели к целому ряду неправиль¬ных представлений.
Когда поток лучистой энергии падает

на поверхность тела, то он в общем
случае разделяется на три части. Одна из
них отражается телом, вторая проходит

через тело, третья поглощается им; толь¬ко эта последняя нас сейчас интересует.
Поглощенная энергия может вызывать

в теле разнаго рода изменения, превра¬щаясь в другия формы энергии. Из них

главнейшия: повышение температуры и воз¬никновение химических реакций. В пер¬вом случае лучистая энергия переходит
в энергию тепловую, во втором—она тра-

тится на работу перераспределения атомов,

и в результате дает потенциальную хими¬ческую энергию.

Опыт обнаруживает при этом следую¬щее. Образуем, хотя бы на белом экра¬не, спектр тела, накаленнаго до весьма
высокой температуры, напр., вольтовой дуги.

Если на месте экрана поместить светочув¬ствительную (фотографическую) пластинку,

то после ея проявления окажется, что хи¬мическое действие произвели ультрафиолето¬вые, фиолетовые, синие и голубые лучи. Даль¬нейшия части видимаго спектра, а также
длинная полоса инфракрасных лучей, ни¬какого влияния на светочувствительную пла¬стинку не обнаруживают. Однако, если к
массе светочувствительнаго слоя приме¬шать некоторыя красящия вещества (так
наэываемые сенсибилизаторы), то удается

обнаружить химическое действие всех ви¬димых лучей, до красных включительно,
и даже некоторой части инфракрасных.

Сделаем другой опыт. Возьмем какой¬либо термометр, т.-е. прибор, который
явственно обнаруживал бы всякое его на¬гревание; пусть это будет термометр не

такой чрезвычайной чувствительности, ка¬кою обладают некоторые современные при¬боры, но один иэ тех, которые суще¬ствовали примерно до последней четверти
истекшаго столетия, напр., мгшенький ртут¬ный термометр или термоэлектрический
столбик. Тогда оказывается, что ультра¬фиолетовые лучи, а также видимые лучи,
от фиолетовых до оранжевых включи¬тельно, никакого заметнаго нагревания не
производят. В красных лучах начи¬нается слабое нагревание, которое быстро
растет, если идти дальше по инфракрасной
части спектра; оно достигает максимума,
и затем опять убывает до нуля, если
продолжать удаляться от краснаго конца
видимаго спектра.

К изложенным здесь фактам следует

прибавить еще один, известный из повсе¬дневнаго опыта. Если подойти к нагретому
телу, напр., к натопленной печи, то мы
на лице и на руках явственно ощущаем

жар. Теплота каким то способом пере¬ходит от нагретаго тела до обнажен¬ных частей поверхности нашего тела. Но
стоит только поместить между нами и на¬гретым телом экран, напр., держать
руки перед лицом, как тепловое ощуще¬ние прекращается. Отсюда следуеть, что
воздух, находящийся между нами и, напр.,
печкой, не нагрелся и что, следовательно,
теплота не передалась от печки к нам
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путем обыкновенной теплопроводности;
как известно воздух обладает весьма

малою теплопроводностью, и потому о та¬кой передаче не может быть и речи.
Мы изложили фактическую сторону не¬которых явлений; посмотрим, как эти
явления разяснялись и к каким предста¬влениям и понятиям они приводили.

§ 6. 0 несуществующих химических лу¬чах. Указанные факты привели к пред¬ставлению о трех родах лучей, существенно
между собой различных. Их называли и
называют лучами световыми, химическими
ии тепловыми. Нельзя сказать, чтобы учение

об особаго рода химических лучах пу¬стило глубокие корни и сделалось общим
достоянием. С этими лучами не прихо¬дится встречаться на всяком шагу; они не

играють ясно заметной, так сказать, чув¬ственно воспринимаемой роли в жизни че¬ловека. Мы поэтому можем ограничиться
немногими словами.

Итак, допускалось, что „химические лу¬чи“ ничего общаго со световыми лучами
не имеют; это совершенно особаго рода

лучи. В спектре они помещаются за фио¬летовым концом, но, кроме того, они еще
примешаиы к лучам видимым: фиолето¬вым, синим и голубым.

Все это неверно. Никаких особаго рода

химических лучей не существует. Ультра¬фиолетовые лучи по существу тождествен¬ны с лучами видимыми и отличаются от
них исключительно только более корот¬кою длиною волны, т.-е. большею быстро¬тою колебаний. Если мы их не восприни¬маем органом зрения, то причина кроется
только в устройстве сетчатой оболочки
нашего глаэа, которая раздражается только
теми видами лучистой энергии, длина волны
которых заключается между X = 0,76 ц и
X - 0,4 J1.

Для того, чтобы лучистая энергия могла
вызвать химическую реакцию» необходима

некоторая определенная быстрота колеба¬ний. Такою быстротою колебаний и обла¬дают лучи, начиная от голубых. Если
пользоваться сенсибилизаторами, увеличи¬вающими поглощение лучей, то, как мы
видели, химическия реакции могут быть
вызваны не только всеми видимыми, но

даже некоторыми из лучей инфракрасных.
По причине, выше указанной, мы и можем
ограничиться этими немногими словами.

§ 7. 0 несуществующих тепловых лучах

и лучистой теплоте. Совершенно иначе об¬стоит дело с нелепым учением о ка¬ких-то „тепловых лучах", составляю-

щих какую-то „лучистую теплоту“. Это

учение пустило глубокие корни; оно сдела¬лось общим достоянием и до недавняго
времени оно пышно цвело во всех учебни¬ках физики.

Если внимательно приглядеться к этому
архаическому, но живучему учению, то легко

убедиться, что оно не составляет строй¬наго целаго, но что в нем заметны кое¬какия вариации. Постараемся изложить это
великолепное учение, обращая должное вни¬мание и на эти вариации. Предупреждаю, что
в нижеследующих строках все неверно.

Кроме световых, т.-е. видимых лучей,
существуют еще, совершенно другого рода,

лучи тепловые, нагревающие те тела, на

которыя они падают.

В спектре эти лучи располагаются в

инфракрасной части; но иногда они бывают
примеиианы и к лучам красным, а иногда
даже к лучам оранжевым. В этом
случае мы имеем наложенные друг на
друга два спектра, из которых один

образован из лучей световых, а дру¬гой—из лучей тепловых.
Раскаленныя тела испускают как лучи

тепловые, так и лучи световые. Напр.,
солнце освещает и греет; следовательно

оно посылает нам потоки как свето¬вых, так и тепловых лучей.
Бариация: лучи ультрафиолетовые, фиоле¬товые, синие, голубые и желтые неспособны
нагревать тела, на которыя они падают.

Лучи оранжевые и красные обладают этоио
способностью, но в очень слабой степени.

Зато лучи инфракрасные одарены этой спо¬собностью в высокой степени.
Теплота может переходить от одного

места к другому тремя способами: 1) теп¬лопроводностью, 2) конвекцией, когда она:

переносится вместес телами, напр., теплы¬ми ветрами, морскими течениями (Гольф¬стрем) и т. д., и 3) в виде лучистой

теплоты. Эта последняя представляет осо¬бую разновидность или особый сорт тепло¬ты, который горячо рекомендуется не сме¬шивать с обыкновенной теплотою. Лучи¬стая теплота имеет удивительную способ¬ность проходить через некоторыя тела, не
вызывая никакого нагревания. Так, солнце
посылает нам потоки лучистой теплоты,

свободно проходящие через пустое между¬звездное пространство и лишь весьма слабо
нагревающие нашу атмосферу. Горячая печь
испускает лучистую теплоту, не нагреваю
щую воздух, но зато сильно нагревающую
те предметы, через которые она пройти не
может, напр., стены комнаты и обнаженныя
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части поверхности нашего тела (лицо и
руки). и

Кажется, мы исчерпали все главнейшия
стороны учения о лучистой теплоте и о

тепловых лучах. Все, что мы тут при¬вели—сплошной вздор!
Никакой лучистой теплоты, никаких

тепловых лучей, ка% особаго рода тепло¬ты и особаю рода лучей, не существует.
В чем же, однако, дело? Чем следует
заменить вышеприведенныя фразы, крепко
засевшия в головах столь многих людей,

которые, не будучи специалистами по физи¬ке, немного знакомы с основами этой
науки.

Ответ на эти вопросы вполне исчер¬пан тем, что изложено в параграфах 2,
3 и 4 этой статьи.

Мы видели как распределена энергия

в спектрах испускания различных тел,

и мги жирным шрифтом напечатали, что

для всех тел на земной поверхности ма¬ксимум энергии находится в ипфракрасной
части их спектра (мы исключили явления
люминесценции). Мы привели примеры длин
волн \т, соответствующих наибольшей
энергии при различных температурах.

Хотя эти числа и относятся, строго говоря,

только к абсолютно черному телу, вполне
поглощающему все падающие на него лучи,
но без существенной ошибки их можно

приложить и ко всем другим телам, ис¬пускание которых, как мы видели, сла¬бее испускания тел абсолютно черных;
максимумы энергии находятся, повидимому,

для всех тел приблизительно в одних

и тех же местах спектра. Мы далее

привели табличку, которая показывает,

как ничтожно мала та часть энергии, ко¬торая приходится на лучи видимые, для
тел, находящихся при белом калении
(4,6#/о), и что даже для вольтовой дуги эта
часть равна только Ю,4°/0 всей энергии.

Этими фактами весьма просто обясня¬ются все явления и легко опровергаются все
те положения, совокупность которых мы
коротко характеризовали одним словом
„вздор". Разсмотрим их по порядку.
Никаких особаго рода тепловых лучей

не существует. Тела ничего другого не
испускают, как только одну лучистую

энергию (радиоактивныя явления мы исклю¬чаем), все виды которой не более отли¬чаются друг от друга, чем музыкальные
тоны различной высоты, т.-е. быстротою ко¬лебаний или, проще, длиною волны. Все
виды лучистой энергии моиут, если они по¬глощаются телами, переходить в теплоту

и нагревать эти тела, при чем количество

возникающей теплоты, понятно, пропорцио¬нально количеству поглощенной лучистой
энергии. Наши земные источники лучистой

энергии, даже если они находятся при тем¬пературе белаго каления, дают спектр, в
котором энергия лучей желтых, зеленых,
голубых, фиолетовых и ультрафиолетовых
так слаба, что их тепловое действие не

может быть замечено обычными, сравни¬тельно грубыми методами измерения. Весьма
чувствителные современные приборы об¬наруживают тепловое действие даже в
ультрафиолетовой части спектра, если только

источник лучистой энергии имеет доста¬точно высокую температуру. Для всех источ¬ников, которыми мы можем пользоваться
на земле, максимум энергии находится в

инфракрасной части спектра, весьма далеко

от части видимой. Вот этогь-то факт,

неправильно понятый, и привел к пре¬вратному учению о тепловых лучах и о
лучистой теплоте.

И солнце посылает нам только одно¬образные по существу, но разнообразные
по длине волны, потоки лучистой энергии,
которые нагревают те тела, которыми они

поглощаются. При этом как раз види¬мые лучи, лучи света, сильно нагревают,
так как, в виду весьма высокой темпе¬ратуры солнца (более 6000°), максимум
энергии находится уже в видимой части
его спектра.

Никаких лучей, „неспособных" нагре¬вать,. не существует. Все лучи одинаково
могуть поглощаться и вызывать нагревание.

Если термометр не чрезмерно чувствитель¬ный, не обнаруживает никакого нагревания
в лучах желтых, зеленых и т. д. спектра,

так это не потому, что эти лучи лишены

нагревательной способности, а просто по¬тому, что их энергия для земных источ¬ников слишком слаба. Наибольшее на¬гревание наблюдается в инфракрасных лу¬чах не потому, что эти лучи обладають ка¬кою-то особою нагревательною способностью,
а потому, что для земных источников ма¬ксимум энергии случайно приходится, со¬гласно закону смещения, на инфракрасную
часть спектра.

Утвержают, что теплота может перехо¬дить от одного места к другому не только
путем теплопроводности и конвекции, но
также в виде „лучистой теплотьГ, которая

представляеть из себя особый род тепло¬ты, и уже, конечно, никакого отношения к
оптике, к учению о свете, не имеет. И

действительно, в учебниках физики, даже
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в больших университетских курсах,

можно найти главу „о лучистой теплоте" и

„о тепловых лучах", помещенную в том

отделе физики, который посвящен учению

о теплоте, рядом с главами об измере¬нии температур, о тепловом расширении
тел, о теплоемкости, о скрытой теплоте
плавления и кипения, о теплопроводности,
и т. д.!

Никакой „лучистой теплоты", как особаго
рода теплоты, не существует; те явления,

которыя обычно разсматриваются в упомя¬нутой главе, следует перенести в отдел
„о лучистой энергии”, где их разбор дол¬жен быть предметом особой главы, рядом
с главами, посвященными явлениям све¬товым.

Что же происходит, когда одно тело на¬гревает другое, находящееся на некотором
разстоянии от него, напр., когда горячая

печь вызывает тепловое ощущение на на¬шем лице? Очень просто; тепловая энергия
печи переходит в энергию лучистую, спектр

которой находится далеко в инфракрасной

части. Положим, что печь нагрета до
140° Ц.; тогда максимум энергии находится
при — т.-е. на таком разстоянии от

краснаго конца видимаго спектра, которое

более чем в три раза превышает длину

всего видимаго спектра. Эти лучи поглоща¬ются покровами нашего тела, превращаясь
обратно в энергию тепловую, которая нами
и ощущается.

Между печкою и нами находится, таким
образом, не „особаго рода теплота", а та
■самая лучистая энергия, которая при более

быстрых колебаниях оказалась бы види¬мым светом, и при еще более быстрых—
лучами ультрафиолетовыми.

Лучистая энергия является здесь проме¬жуточним звеном между теплотою печи и
теплотою, которую мы ощущаем на нашем

лице. Таким промежуточным звеном ме¬жду затрачиваемой теплотой одного тела
и теплотой, возникающей в друюм теле,
может служить и какая-либо другая форма
энергии. Приведем три примера.

1. Паровой двигатель вращает маховое

колесо, ось котораго сильно трется и нагре¬вается. Промежуточным звеном является
здесь энергия движения махового колеса.

2. Паровой двигатель вращает динамо¬электрическую машину, ток которой нака¬ливает лампочки, служащия для освещения.
Промежуточное звено—электрическая энер¬гия тока.
3. Паровой двигатель поднимает тяже¬-лый молот, который при падении нагрева-

ет наковальню и сам нагревается. Про¬межуточное звено — потенциальная энергия
приподнятаго молота.

В этих трех примерах теплота паро¬вого котла, в конце-концов, вновь пре¬вращается в теплоту. Однако, ведь никому
в голову не придет считать промежуточ¬ныя звенья, т.-е. энергию вращающагося ма¬хового колеса, энергию электрическаго тока
и энергию приподнятаго молота, за какия-то

особаго рода разновидности теплоты! Так
почему же другое промежуточное звено, a
именно лучистую энергию, так настойчиво
считают за особаго рода теплоту, которую
только не следует смешивать с теплотою

обыкновенною? Называть то, что находится

между печкою и нами, теплотою, столь же

дико, как если бы считать энергию вращаю¬щагося махового колеса за особый сорт
теплоты.

§ 8. Занлючение. Само собою разумеется,
что дело заключается не в терминологии,

не в названиях, а в тех представлениях,

которыя связываются с терминами и кото¬рыя относятся к характеристике данных
явлений. Можно пользоваться какими угодно
терминами, если им только предварительно

дано обяснение, согласное с истинною сущ¬ностью явлений. Все дело в правильром
понимании того, что в этих явлениях

происходит.

Можно и впредь пользоваться термином
„химические лучи“, если условиться под
этим термином понимать лучи голубые,

синие и т. д., т.-е. те лучи, которые наибо¬лее легко вызывают ряд изученных нами
химических реакций.

И терминами „тепловые лучи“ и „лучи¬стая теплота“ можно преспокойно пользо¬ваться. Но не следует думать, что речь
идет об особаго рода лучах, иногда.„при¬мешанных" к лучам красным, или об
особом сорте теплоты. Этими терминами
можно обозначать те инфракрасные лучи,
которые испускаются всеми несветящимися

телами и которые составляют даже для

вольтовой дуги около 90°/0 всей испускае¬мой ею лучистой энергии.

Существенная поправка должна быть, од¬нако, введена в обычное указание на спо¬собы перехода теплоты от одного места к
другому. Можно и впредь говорить, что та¬ких способов три, если только термином
„переход" обозначить и тот случай, когда
переходящее в одном месте исчезает, a

в другом месте вновь возникает, не су¬ществуя вовсе в промежуточных ме:1:ду
этиму двумя местами точках.
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Правильная формулировка будет такая.
Теплота может переябдить с одного места
к другому тремя способами, а именно:

1. Теплопроводностью.
2. Конвекцией (переносом).
3. Через какия-либо одну или несколько

форм энергии, из которых первая воз¬никает из тепловой энергии, дальней¬шия последовательно образуются одна из

другой, а последняя вновь переходит в
теплоту.

Промежуточными звеньями могут служить
какия угодно формы энергии, напр., энергия

махового колеса, электрическаго тока, при¬поднятаго молота, энергия лучистая, энергия
заряженной лейденской банки и т. д. Все

это—давно известныя формы энергии, но от¬нюдь не особые сорта теплоты.

Эмбриология и эволюция.
Акад. В. В. Заленскаго.

Биология с средины прошлаго столетия

перестала быть наукой исключительно опи¬сательной. Прежния задачи ея, заключающияся
главным образом в собирании живот¬ных и растений, описании их наружной

формы и регистрировании их по их сход¬ствам и различиям, что составляло класси¬фикацию, уступили место новым, заклю¬чающимся в изыскании генетической связи
между живыми существами. Все более и

более получающее силу учение эволюции сде¬лало биологию наукой, поставившей себе за¬дачи историческия. Первые шаги биологов
в начале прошлаго столетия были доволь¬но робки; надо было, как и всегда при на¬чале развития новаго направления, зондиро¬вать почву, чтобы найти научный метод,
который привел-бы к цели. Было обращено

внимание на сравнительную анатомию жи¬вотных, от которой ожидались богатые
результаты. Сравнительная анатомия дала в
этом отношении не так много, как от

нея можно было ожидать сначала. Понятно

почему. Сравнительная анатомия имеет де¬ло с организмами, достигшими более или
менее окончательнаго развития, организация

которых представляет результат очень

сложных процессов, совершающихся во

время зародышевой жизни. Сравнивая жи¬вотных между собою, мы сравниваем
последний акт того сложнаго процесса обра¬зования организма, который сопровождается
множеством явлений, кажущихся часто нам
лишними, большею частью поразительными,
но которыя рисуют нам полную картину
процесса образования сложнаго организма

из мельчайшей, нередко, клетки, пред¬природа, маИ 1915 г.

ставляющей яйцо. Сравнение этих процес¬сов, являющихся историческими докумен¬тами развития организмов, понятно, долж¬но было дать надежды на открытие путей,
какими образовались организмы во время
своего развития на земле, путей эволюции.

Изучение зародышей, составляющее пред¬мет эмбриологии, уже в конце XVII и в
начале XVIII веков, сделало громадные

успехи, о чем свидетельствуют класси¬ческия работы Вольфа, Пандера и Бэ¬р а, но оно касалось по преимуществу, если

не исключительно, высших животных, по¬звоночных. Классическими трудами упомя¬нутых ученых была установлена законо¬мерность в развитии, выражающаяся глав¬ным образом в том, что перед обра¬зованием органов животнаго, как бы слож¬но последнее ни было, весь строительный
материал, происходящий от дробления яйца,

располагается в три слоя, названные заро¬дышевыми листами и лежащие друг на
друге. Каждый из этих зародышевых

листов дает начало определенному ком¬плексу органов. Верхний зародышевый лист,
называемый теперь эктодермом, дает на¬чало верхним покровам тела и нервной

системе. Средний зародышевый лист, мезо¬дерм по нынешней номенклатуре, обра¬зует много органов: мускулы, скелет,

соединительную ткань, органы кровообра¬щения, лимфатическую систему; он обыкно¬венно расщепляется на два листа, называе¬мых перитонеальными. Полость расщепле¬ния превращается в полость тела (це¬лом, по нынешней номенклатуре), в кото¬рой лежат почти все внутренние органы.
43
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Нижний зародышевый лист, или энтодерм

дает начало эпителию, пищеварительному

каналу и железам, происходящим от
него.

Такова в общих чертах схема обра¬зования организма позвоночных животных,
установленная изследованиями упомянутых

выше ученых. Когда она была установлена,

то история развития низших, или так на¬зываемых безпозвоночных животных, бы¬ла очень мало известна. Были известны
отдельные факты, которые не в состоянии

были разяснить вопрос: следует ли раз¬витие этих низших животных по тому же
закономерному плану, который установлен
для позвоночных? Образуются ли там
предварительно зародышевые листы, и дают
ли они начало тем же органам, как и у

позвоночных? Одним словом, существу¬ет ли в развитии всех животных один
план, обязательный как для высших,
так и для низших животных? На все
эти вопросы наука не могла дать ответа

вплоть до второй половины прошлаго сто¬летия, когда в биологии, с появлением
знаменитаго сочинения Дарвина, началась
новая эпоха. Эволюционизм, давший всем
наукам определенное направление, вызвал

в биологии животных настоятельную необ¬ходимость определенных ответов на по¬ставленные сейчас вопросы. Он вместе
с тем отвел эмбриологии чрезвычайно
почетное место в ряду наук, решающих

общие вопросы развития. Назревшая необхо¬лимость вызвала целый ряд изследований
над эмбриологиею животных, поставивших

целью прежде всего решение вопроса о един¬стве плана их развития. Надо сказать к
чести русских ученых, что им принадле¬жит заслуга в решении этого вопроса,
давшаго толчок к дальнейшему развитию

всего учения об эволюции: имена Ковалев¬скаго и Мечникова навсегда займут почет¬ное место в истории научных изследований
в этой области. Этим двум ученым наука
обязана первым доказательством единства
и закономерности плана развития животных.

Ковалевский на целом ряде безпозвоноч¬ных, Мечников на развитии скорпиона до¬казали, что закономерность в образовании
организма позвоночных, выведенная преж¬ними упомянутыми выше учеными, повто¬ряется у всех животных, за исключением
полипов и медуз, т.-е. так называемых

кишечнополостных (Coelenterata), у кото¬рых организм закладывается не в виде
трех, а только двух зародышевых ли¬стов. Мы впоследствии возвратимся к этой

особенности целёнтерат и постараемся вы¬яснить ея важное значение.
Установление общих для всех много¬клетных животных принципов ра^вития
ведет, естественно, к заключению, что жи¬вотныя связаны между собою генетическою

связью, и далее, что эту связь можно рас¬крыть подробным и сравнительным из¬учением эмбриологии возможно большаго ко¬личества отдельных видов. Из этого
видно, до какой степени плодотворно было
открытие общаго закона развития или, лучше

сказать.распространение закономерности раз¬вития, известной первоначально только для
позвоночных, также и на всех многоклет¬ных животных. В продолжение всей 2-й
половины прошлаго столетия во всех кон¬цах цивилизованнаго мира началась очень
деятельная работа над историею развития

животных, благодаря которой накопился гро¬мадный материал, требовавший дальнейшей
обработки. В чем должна была заклю¬чаться эта обработка собраннаго ценнаго
материала? На этот вопрос ответить не
трудно. Мы сказали сейчас, что изучение

всех изменений, которыя проходит орга¬низм во время своего развития, должно
бросить свет на историю происхождения

этого организма, его эволюцию, что в рм¬бриологии, следовательно, мы можем иметь
ключ для разрешения кардинальнаго вопро¬са науки о животных: их генеалогии.

Естественный и самый прямой путь к раз¬решению этой задачи есть путь сравни¬тельнаго изучения процессов развития. По¬этому на ряду с изследованиями эмбрио¬нальных процессов развития, весьма рано
начались попытки путем дедуктивных за¬ключений дать картину родословнаго или фило¬генетическаго развития. Очень рано начали
представлять генетическия отношения живот¬ных между собою в виде родословных та¬блиц или родословнаго древа, отдельныя
ветви котораго должны были быть связаны

с общим стволом, представляющим со¬бою родоначальника известной группы жи¬вотных. Составление таких родословных.
таблиц часто носит на себе следы увле¬чения, и потому многия из них потеряли
свое значение и стали только историческими

памятниками развития эволюционных идей

в науке. Оне сыграли, однако, свою роль

так как в свое время служили импуль¬сом для новых и новых изследований,
часто подтверждавших их и так же час¬то опровергавших.
Я не буду вдаваться здесь в подробно¬сти этих попыток составления генеалоги-
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ческой картины развития отдельных групп
животньих. Моя цель ^аключается в том,

чтобы показать, как могут быть выра¬жены, на основании эмбриологических дан¬ных, общия взаимоотношения животных,
из которых могут быть выведены заклю¬чения об общем ходе генезиса животных;
входить в подробности относительно ®т¬дельных групп излишне.
Из всех примитивных зачатков за¬родыша, зародышевых листов, уже давно
наибольшее внимание привлек мезодерм.

Причины этого понятны: во-первых, мезо¬дерм есть зародышевый лист, дающий на¬чало наибольшему количеству органов; во¬вторых, долгое время эмбриологи не могли
решить вопроса, образуется ли он из
верхняго или из нижняго листа (эктодерма

или энтодерма), или из обоих вместе; в¬третьих, мезодерм, расщепляясь на два

слоя, дает начало полости тела, или це¬лому, т.-е. полости, в которой, как я упо¬минал выше, лежат внутренние органы
животнаго. Эта полость развивается не у
всех животных. У кишечнополостных

(кораллов и медуз) ея негь. Далее

мы увидим, почему она там отсутству¬ет. Кроме того, у многих животных
она или очень сильно уменьшена или со¬всем зарастает соединительной тканью,
которую называют паренхимою, Таким

образом, у одних животных, а именно ки¬шечнополостных она отсутствует, потому
что вообще не образуется ни в каком воз¬расте развития, у других она могла бы быть,
если бы не заросла соединительною тканью.
Если бы мы изследовали представителей

кишечнополостных и представителей дру¬гих животных, не имеющих целома, только
анатомически, то пришли бы просто к заклю¬чению,что у тех и другихживотных полости
тела нет, и сказали бы, что есть два сорта
животных, из которых у одних полость
тела есть, у других ея нет. При одном

анатомическом изследовании причина отсут¬ствия полости тела осталась бы неиэвест¬ною, а между тем она для филогении жи¬вотных чрезвычайно важна, Только при
помощи эмбриологии, изследуя животное не
только во взрослом состоянии, но также

в ряде изменений, которыя оно претерпе¬ваеть во время своего развития, мы можем
понять причину отсутствия полости тела.

Посмотрим теперь, что дают нам эм¬бриологическия данныя относительно развития
мезодерма для уяснения генетической связи
животных.

Замечательныя изследования покойнаго

А. 0. Ковалевскаго над развитием целаго
ряда животных из различных классов

животнаго царства показали, что у многих
животных, как безпозвоночных, так и
позвоночных, мезодерм развивается из
мешковидных выростов пищеварительной

полости, располагающихся по обеим ея сто¬ронам. Внутренней своей стенкой каждый
такой мешок прилегает, следовательно,

к стенке пищеварительной полости, а на¬ружной—к эктодерму. Эти мешки были на¬званы впоследствии целомными мешками. У
самаго низшаго представителя позвоночных

животных, у рыбообразнаго амфиокса, число

таких мешков велико и постоянно увели¬чивается; мешки эти располагаются у заро¬дыша симметрично по обеим сторонам пи¬щеварительной полости и в последователь¬ном, друг за другом, сериальном или ме-

Рис. 1. Зародыщ амфиокса во время образования

целомных мешков (схематиэировано no A. О. Кова¬левскому „Weitere Studien iiber die Entwieklungsge¬schichte d. Amphioxus в Arch. f. microsc. Anatomie
Bd. XXIII. Taf. XV. Fig. 5).
1, 2, 3—целомные мешки;

N—зачаток нервной системы.

тамерном порядке (см. рис. 1). Мечников

открыл такие мешки у эародышей иглоко¬жих (морских ежей, морских звезд и
голотурий). Там таких мешков образуется

только одна пара, и они также сначала сим¬метрично лежат по обеим сторонам пи¬щеварительной полости, а впоследствии, раз¬растаясь и сходясь вместе, окружают ее.
Эти открытия имеют громадное значение.

Они показали, что у многих животных
целом, а следовательно, и мезодерм был

первоначально частью пищеварительной по¬лости, и если бы целомные мешки не отде¬лились от пищеварительной полости, a
остались бы с нею в соединении, они

функционировали бы как органы пищеваре¬ния. Тогда бы, конечно, не было и мезо¬дерма, а зародыш состоял бы не из трех,
а из двух зародышевых листов: экто-
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дерма и энтодерма, т.-е. представлял бы
такую упрощенную организацию, какую мы
встречаем, как было сказано выше, только
у полипов и медуз (у кишечнополостных).
Если мы обратимся к анатомии полипов и
медуз, то встретим там именно такой
случай, какой мы сейчас предположили: у

них от центральной пищеварительной по¬лости отходят,—правда, в радиальном, a
не в симметричном порядке,—мешки, ко¬торые, однако, никогда не отделяются от
центральной полости и функционируют как

часть пищеварительной полости; они напол¬нены переваренными пищевыми веществами.
Если такие мешки существуюгь в большом

количестве и притом еще ветвятся, то слу¬жат для проведения питательной жидкости во
все части тела медузы (рис. 2, Gv). Они заме¬няют физиологически кровеносные сосуды,
которых у медуз нет и быть не может при

Рис. 2. Solmundella mediterranea. (Схема из Salen¬sky—Solmundella und Actinula в Записках Императ.
Академии Наук, VIII серия, том XXX, № 6

фиг. 28).
М—рот; Gv—желудочные мешки; Рг—перонии.

отсутствии у них целома. Развитие этих
пищеварительных мешков,'каналов, или

сосудов (так как они у большинства ме¬дуз имеют форму трубок или каналов)
совершенно похоже на развитие целомиче¬ских мешков у амфиокса и у других
вышеупомянутых животных.* Сначала у
зародыша медузы образуется один большой

мешок, который мы можем назвать же¬лудочным мешком, а затем этот ме¬шок дает по радиусам мешковидные сле¬пые отростки, которые у различных медуз
принимают различную форму, иногда удли¬няются в трубки, иногда сохраняют форму
широких мешков и проч. Эти дальнейшия

изменения для нас не важны. Важно пол¬ное сходство в развитии пищеварительных

мешков медуз и полипов с целомиче¬скими мешками различных выше органи¬зованных животных, каковы амфиокс,
иглокожия и разныя другия животныя. Оно

позволяет нам сделать некоторые гене¬тические выводы и дать обяснение некото¬рым чертам строения кишечнополостных
животных. Сходство в развитии пище¬варительных мешков кишечнополостных
с целомическими мешками указываеть на

то, что последние первоначально были частью

пшцеварительной полости. Отсюда следует,

что то состояние, в котором они находятся

у кишечнополостных, есть примитивное со¬стояние; а, следовательно, кишечнополостныя

животныя должны стоять ближе к родона¬чальной форме, из которой произошли бо¬лее совершенныя животныя, у которых
отделяются целомные мешки. Эта родона¬чальная форма могла быть похожа на ме¬дузу, могла быть не похожа на нее; этого
мы знать не можем. Но она во всяком

случае должна была характеризоваться тем,
что ея пищеварительная полость состояла из

центральнаго желудочнаго мешка и из

пищеварительных мешков или каналов.

Далее, из того, что пищеварительные

мешки медуз имеют лучистоерасположение,

можно с большою вероятностью предполо¬жить, что гипотетическая родоначальная фор¬ма высших животных должна была быть
радиальною. Так как животныя, имеющия
целомные мешки, двусторонне симметричны,
билатеральны, то принимая предположение о
родоначальном значении полипов и медуз,

мы должны далее предположить, что радиаль¬ный родоначальник их должен был по¬лучить потом двусторонне-симметричную
форму. Каким образом это могло слу¬читься, об этом мы скажем ниже.
Наконец сходство в развитии пище¬варительных мешков кишечнополостных

с целомическими мешками более совер¬шенных животных, обясняеть нам до¬вольно хорошо, отчего первые строятся
только из двух зародышевых листов, a

вторые—из трех. У кишечнополостных

нет того мезодерма, который существует

у целомных животных. У них его и не

может быть, так как этот мезодерм

происходит от отделившихся пищевари¬тельных мешков, а у кишечнополостных

такого отделения не происходит. Пищевари¬тельные мешки кишечнополостных равня¬ются потенциально пищеварительной по¬лости-]-целом; потому эти животныя и на¬званы кишечнополостными или Coelenterata,
оть соединения двух слов Coelom (полость
тела) и Enteron — пищеварительная полость.
Замечательно, что это название было
дано этой группе Лейкартом в то
время, когда еще не знали ни о разви-
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тии целомных мешкоЕуь, ни о раэвитии ме¬дуз.
Если бы у всех животных мезодерм

развивался по тому типу, который мы встре¬чаем у амфиокса, иглокожих и проч., т.-е.

в виде отделяющихся от пищеваритель¬ной полости целомных мешков, тогда за¬дача отыскания генетических отношений
между животными была бы очень легка. Она
и казалась такою в первое время после

открытия этого, т. наз. энтероцельнаго, спо¬соба образования мезодермы. Дело оказалось,
однако, сложнее. Когда эмбриологи познако¬милисьподробнеес историейразвития червей,

то окаэалось, что ни у одногоиз представите¬лей этого, крайне разнообразнаго по степе¬ни организации, типа животных мезодерм
не образуется энтероцельным путем, т.-е.
из мешков пищеварительной полости, a

образуется совершенно иначе. To же окаэа¬лось затем и у моллюсков, а развитие
мезодерма у ракообразных, пауков, на¬секомых и многоножек, т.-е. у всех
суставчатоногих является уже совсем от¬личным и от энтероцельных животных
и от червей и моллюсков. Задача, каза¬вшаяся сначала такою легкою, оказалась
скоро очень трудною и запутанною.

Оставив покуда в стороне суставчато¬ногих, посмотрим, в чем заключаются
особенности образования мезодерма у червей
и моллюсков.

У червей и у моллюсков мезодерм по¬является гораздо раньше, чем образуется
пищеварительная полость; следовательно,

говорить о том, что пищеварительная по¬лость принимаегь там участие в образо¬вании целома, нельэя. Целом образуется
там сравнительно довольно поздно и при¬том в форме щелей в первоначально
плотном мезодерме. Мезодерм появляется
еще в то время, когда зародышевые листы

не обособились вполне, во время сегмен¬тации яйца—в виде двух больших кле¬ток, лежащих на будущем заднем кон¬це зародыша. Весьма важно отметить при
этом, что обе эти клетки, называемыя

обыкновенно первичными телобластами, ле¬жат симметрично по обеим сторонам
продольной или главной оси тела. Источ¬ник, из котораго происходят первичные

телобласты, довольно постоянен; они про¬исходят из задней спинной клетки, при¬надлежащей к той группе больших кле¬ток дробящагося яйца, которое идет на
образование энтодерма, т.-е. зачатка пер¬вичной пищеварительной полости. В то
время, когда оба первичные телобласта от-

деляются от этой большой эктодермиче¬ской клетки, энтодерм еще представляет
плотную группу клеток; полости в нем

нет еще и следа. Это последнее обстоя¬тельство чрезвычайно важно. Яйца всех

животных (червей и моллюсков), о кото¬рых теперь идет речь, отличаются чрез¬вычайным богатством желтка. При дро¬блении яйца весь этот желток или боль¬шая часть его екопляется именно в той
части яйца, из которой впоследствии
образуется энтодерм, а следовательно,

и пищеварительная полость, Такое ско¬пление его в будущих пищеваритель¬ных клетках обясняется тем, что жел¬ток в продолжение развития служит пи¬щею для развивающагося зародыша, следо¬вательно, самым подходящим местом для
М

*

Рис. 3. Зародыш дождевого червя (схема no А.
Ковалевскому—Embryologisehe Studien an Wiirmem
und Arthropoden. Табл. VI, фиг. 15 в „Записках
Петербургской Академии Наук“, т. XVI, № 12). М—

бластопор; Ес—эктодерм; Еп—энтодерм; Ms—ме¬зодерм; Ти—мезодермический телобласт.

него могут служить клетки, занимающияся

главным образом пищеварением; это и
есть клетки энтодерма. Из этого вытекает
заключение, что, хотя образование мезодерма
в виде первичных телобластов, так

наз. телобластическое образование, и пред¬ставляет отличие от образования его в
виде мешков, тан наз. энтероцельнаго;
но зто различие менее существенно, чем
кажется сначала, так как и в том и

в другом случае все-таки образование ме¬'зодерма связано с энтодермом. При этом
чрезвычайно важно то обстоятельство, что

в громадном большинстве случаев тело¬бластическаго образования мезодерма до¬вольно ясны механическия причины его. Сле¬дя за развитием животных, которыя ха¬рактеризуются таким способом образова¬ния, нетрудно заметить, что у всех таких
животных клетки энтодерма заключают
громадное количество желтка, вследствие
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чего оне и гораздо больше клеток экто¬дермических. Это перегружение клеток и
составляет главную причину того, что

эктодерм не может углубляться внутрь
для образования пищеварительной полости.
У всех животных с энтероцельным

способом развития целома зародыш на ран¬ней стадии развития имеет вид однослой¬наго пузыря—так наз. бластулы, и энто¬дерм, составляющий одну половину этого
пузыря, впячивается внутрь и превращается

в первичную пищеварительную полость;

у животных же, имеющих телобласти¬ческий способ образования мезодерма, подоб¬ное впячивание не может совершаться, так
так клетки энтодерма, вследствие перегру¬жения желтком, механически лишены воз¬можности впячиваться и вследствие этого

обрастаются эктодермом, оставаясь в ви¬де плотнаго комка клеток. Отсюда понят¬но, что образование пищеварительной поло¬сти у таких животных сильно запазды¬вает, а так как образование мезодерма

не может затягиваться, то оно проис¬ходит гораздо раньше из того же эн¬тодерма, еще в то время когда энто¬дерм является только в форме плотна¬го комка клеток. Очевидно, эдесь проис¬ходит уклонение от первичной фор¬мы, какую представляет нам энтероцель¬ное образование мезодерма, а именно про¬исходит ускорение образования мезодерма.
Такия уклонения носят названия ценогене¬тических явлений. При изучении развития
живэтных всегда весьма важно отделить

эти явления от тех, от которых они

уклонились, от палингенетических, но не

всегда это удается, а еще реже удается

привести их в связь с причинами, об¬условившими их.

Дальнейшее развитие мезодерма из те¬лобластов заключается в размножении по¬следних, результатом чего является сим¬метрично расположенныя группы мезодер¬мальных клеток, имеющия часто форму
двух лент или полосок (рис. 3, Ms). У жи¬вотных, тело которых состоит из члени¬ков, расположенных в последовательном
рядовом порядке, метамерно, мезодермаль¬ныя полоски разделяются на участки, ле¬жащие друг за другом; в участках этих,
или первичных сегментах, образуются по¬лости, составляющия отделы целома, кото¬рый,следовательно, как и при энтероцель¬ном происхождении мезодерма, образуется
в форме отдельных частей.

Итак, будет ли мезодерм развиваться
энтероцельным или телобластическим

способом, конечный результат его раз¬вития будет одинаков: образование распо¬ложенных метамерно в два ряда и Ьим¬метрично целомных мешков. Из этого
можно вывести заключение, что телобласти¬ческий способ развития мезодерма, быть
может, имеет связь с энтероцельным

и составляет его ценогенетическое, т.-е.

вторично приспособленное к условиям раз¬вития видоизменение.
Посмотрим теперь, как можно связать

теоретически оба эти способа развития ме¬зодерма, и нет ли в эмбриологии реаль¬ных фактов, которые подкрепляли бы
наши теоретическия соображения. Происхо¬ждение телобластов из целомных меш¬ков можно представить себе постепенным
уменьшением целомных мешков до того,

что они, наконец, превращаются в две

симметрично по обеим сторонам продоль¬ной оси тела лежащия клетки, не теряю¬щия, однако, возможности размножаться и
превращаться в мезодермальныя полоски,

зачатки целомных полостей. Это превра¬щение должно было совершаться посте¬пенно в ряду безчисленнаго ряда гене¬раций. Такого постепеннаго редуцирования
целомных мешков мы не видим в эм¬бриологии животных; да и едва ли можно
ожидать, чтобы оно оставило чистые следы
там, в виду массы ценогенетических

явлений, сопровождающих развитие и за¬темняющих его в большей части случаев.
Однако эмбриология, хотя она и представляет

лишь неполную летопись того, что соверша¬лось в животном организме предков при
их эволюции в продолжение длиннаго ряда

веков, тем не менее дает нам некото¬рыя указания на то, что телобласты не един¬ственныя клетки, которыя отделяются от
энтодерма для образования мезодерма. Во
многих случаях вместе с ними или от

них отделяются еще несколько более мел¬ких клеток, которыя превращаются в
энтодерм и так или иначе участвуют в

образовании пищеварительной полости. Сле¬довательно, при образовании зачатка мезо¬дерма от энтодерма отделяются не по
одной клетке с каждой стороны, не по
одному телобласту, a no целой группе
клеток, которая уже ближе стоит к
целомному мешку, чем одноклеточные
телобласты. Этугруппу клеток можно уже
легче уподобить недоразвитому целомному

мешку, нежели одиночные телобласты. Ко¬нечно, этот факгь сам по себе не мо¬жет быть признан вполне убедитель¬ным. Для того, чтобы убедиться в одно-
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родности или гомологии целомных мешков

с телобластами, дак5щими начало мезо¬дермальным полоскам, надо доказать, что
целомные мешки могут превращаться в

мезодермальныя полоски. Таное доказатель¬ство может быть представлено, хотя осно¬вывается только на одном факте; быть
может, впоследствии, когда станегь изсле¬довано большее число животных в эмбрио¬логическом отношении, число таких фак¬тов увеличится. Тот факт, о котором
я хочу сказать теперь, относится к одному

представителю червей, из группы гефирей,

именно к Echiurus'y- Личинка этого мор¬ского червя представляет очень распростра¬ненную и типичную для червей форму, из¬вестную под именем трохофоры. Она
имеет приблизительно сферическую форму
и разделяется посредством ресничнаго

шнура, лежащаго в экваторе, на две по¬ловины: переднюю и заднюю. Передняя пре¬вращается в головную часть, играющую

роль хобота, а задняя в туловище, имею¬щее во время развития все признаки члени¬стаго червя, В очень ранних стадиях ли¬чиночнаго состояния от задней части пи¬щеварительцой полости вырастают два
симметрично расположенные мешка, совер¬шенно похожие по своему виду и по своим
отношениям к пищеварительной полости

на целомные мешки. Если бы они отдели¬лись от пищеварительной полости и легли
бы по обеим сторонам ея, никто бы не
усомнился в том, что мы имеем дело с

настоящими целомными мешками. Они, одна¬ко, не отделяются, а превращаются посте-

Рис. 4. Личинка Echiurus (схема по рисунку иэ W.

Salensky—Morphogenetishe Studien в Записках Им¬ператорской Академии Наук, VIII Ser. Том XVI,
№ 11. Табл. IV, фиг. 32А). М—рот; Mg—желудок;

Cs—целомный мешок.

пенно в мезодермальныя полоски. Стенки

их начинают утолщаться вследствие раз¬множения их клеток и сжимают мало¬по-малу полость, которая постепенно зара¬стает размножившимися клетками, и ка¬ждый из целомных мешков превращает-

ся в плотное тело, которое затем и от¬деляется от пищеварительнаго органа
(рис. 4,Cs.) Отделившись, каждый из меш¬ков представляет мезодермальную полоску;
подобно последней он распадается на ряд
участков, называемых сомитами и совер-

Рис. 5. Образование мезодерма (Ms) иэ целомных
мешков у личинки Echiurus. Схема по фигурам
иэ того же сочинения. С1—целомныя полости в

мезодерме.

шенно соответствующих отделившимся це¬ломным мешкам при энтероцельном
образовании мезодерма (рис. 5). Это сход¬ство еще более усипивается тем, что в
каждом из сомитов образуется целом, и
сомит превращается в замкнутый мешок.

Этот случай образования мезодерма по¬учителен для нас в двух отношениях.
Во-первых, положение мешков пищевари¬тельной полости, из которых у личинок
Echiurus образуются мезодермальныя поло¬ски как раз в том месте, где при
телобластическом образовании мезодерма
лежат телобласты, еще более укрепляет

нас в убеждении, что телобласты с при¬мыкающими к ним мелкими энтодермиче¬скими клетками, о которых было сказано
выше, происходягь от недоразвитых, ре¬дуцированных целомических мешков.
Во-вгорых, развитие мезодермальных поло¬сок из целомных мешков у личинок

Echiurus дает нам право вывести заклю¬чение, что целомные мешки суть образова¬ния более древния, чем телобасты, а сле¬довательно, что энтероцельный способ
обраэования мезодерма древнее, чем тело¬бластический. Из этого мы можем заклю¬чить, что животньзя, у которых мезодерм
развивается энтероцельным путем, стоят
ближе к коренной форме, родоначальной

для всех трехслойных животных, заро¬дыш которых строится из трех заро¬дышевых листков, т.-е. для всех живот¬ных за исключением кишечнополостных.
Мы видели выше, что энтероцельные

мешки представляют большое сходство с
мешковидными или трубчатыми, желудочными
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выростками кишечнополостных, напр., ме¬дуз, и что двуслойность последних обяс¬няется тем, что у них желудочные каналы
или мешки не отделяются от центральной
пищеварительной полости, так наз. желудка.

Эта близость целомных мешков к же¬лудочным каналам кишечнополостных

животных делает весьма вероятным за¬ключение, что именно между кишечнополост¬ными животными, между медузами и поли¬пами мы должны искать прародительския
коренныя формы, из которых могут быть
выведены все триплобласты, т.-е. животныя,

органы которых образуются из трех заро¬дышевых листов. Мы видели, однако, что
между кишечнополостными животными, с

одной стороны, и всеми триплобластами с

другой существует большая разница в об¬щем строении: кишечнополостныя животныя
все имеют более или менее радиальную фор¬му, т.-е. такую, при которой тело их может
быть разделено любою линиею, проходящею
через центр тела, на две симметричныя
половины, из которых каждая стоит к

другой в таком отношении, как предмет

к его зеркальному изображению. Все три¬плобласты имеют форму двусторонне-сим¬метричную, т.-е, такую, которая может быть
разделена на две равныя половины, также
относящияся другь к другу, как предмет и
его зеркальное изображение, только одной

плоскостыо, называемою обыкновенно про¬дольною или сагиттальною.
Я сказал, что все триплобласты отлича¬ются двусторонне - симметричною формою.
Этот тезис требует некоторых разяс¬нений. Между триплобластами существуют,
во-первых, формы с резко выраженною
лучистостью или радиальностью, например,
иглокожия (морския звезды, морские ежи и
пр.); во-вторых, между червями, которые

также триплобласты, есть много таких, ко¬торые имеют цилиндрическую форму тела,

в которой не одна, а несколько продоль¬ных полостей, проходящих через ось, раз¬деляют тело на две симметричныя поло¬вины. Но эмбриология иглокожих и других
уклоняющихся от двусторонней симметрии

животных показала с полнейшею досто¬верностью, что они первоначально, т.-е. в
личиночном или зародышевом состоянии,

имеют двусторонне-симметричную форму

и уклоняются от нея впоследствии. Следо¬вательно, эти животныя не могут быть
приравнены к кишечнополостным, которыя
всегда имеют ясно выраженное лучистое
строение.

История развития иглокожих показыва-

ет, что в животном мире мы име¬ем два типа лучистаго или радиальнаго
строения, которые мы можем назвать^ пер¬вичною и вторичною лучистостью. Первый
тип свойствен только кишечнополост¬ным животным, второй—иглокожим и
некоторым червям; этот последний тип
называется вторичным потому, что он,
собственно, происходит из двусторонней

симметрии вследствие дальнейших измене¬ний, часто довольно сложных, на которых
мы здесь останавливаться не будем, так
как это отвлекло бы нас в сторону от
главной нашей задачи.

Итак, для того, чтобы теоретически вы¬вести трехслойных животньих (триплобла¬стов) от двуслойных (диплобластов),
каковыми являются кишечнополостныя, надо

Рис. 6. Схематическое представление одного изслу¬чаев воэможнаго перехода лучистой формы тела

животнаго (сравн. рис. 2) в двусторонне-симметрич¬ную. М—рот; G—желудочные'- мешки, могущие от¬делиться и превратиться в целомные мешки.
убедиться в том, что переход лучистых
диплобластов в двусторонне-симметричную
форму возможен. Теоретически можно очень
легко представить себе несколько способов

перехода лучистой формы в двусторонне¬симметричную. Bo-1-х, стоит только до¬пустить, что органы, лежащие на конце какой¬либо из воображаемых осей тела, разделя¬ющих лучистую форму на две симметрич¬ныя половины, изменятся в своем строе¬нии; тогда, конечно, не все оси, проведенныя
через центр лучистой формы, напр., ме¬дузы или полипа, будут делить тело на две
симметричныя половины, а только та ось,

которая пройдет через измененный орган

и через центр тела. Bo-2-х, мы можем

себе представить, что одна из осей тела

лучистой формы удлиняется (рис. 6). Тогда,

конечно, сферическая лучистая форма пере¬ходит в овальную, и все органы, которые
первоначально были расположены по радиу-
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сам или лучам тела, будут располагаться

по обеим сторонам-^удлиненной оси, ко¬торая в отличие от всех остальных осей
будет иметь значение главной или сагит¬тальной оси тела.
Лучистая форма переходит в таком

случае в двусторонне - симметричную. При

этом, конечно, изменяется и общий харак¬тер распределения органов. В лучистой
форме все органы распределяются вокругь
центра, цикломерно, как говорят теперь;

а при удлинении оси тела и при переходе

сферической формы в овальную эти органы,
располагаясь по обеим сторонам главной
оси, будут лежать в последовательном
порядке друг за другом, метамерно, и все

такое животное будет представлять, следо¬вательно, членистую форму. Между живот¬ными существует громадное количество та¬ких членистых или метамерных живот¬ных, тело которых состоит из большаго
или меньшаго числа однородно устроенных

члеников, заключающих в себевсеорганы,

необходимые для жизни: пищеварительныйка¬нал, нервную систему, часто органы чувств,
кровеносную систему и половые органы. Чи¬сло таких члеников, или метамеров,
может увеличиваться вследствие образова¬ния новых сзади прежде существовавших.
Примером таких членистых животных

может служить дождевой червь и много¬численные морские и пресноводные членистые
или кольчатые черви, аннелиды. Так как

каждый членик такого червя, обладая пол¬ным комплексом j органов, может испол¬нять все функции самостоятельно, то на та¬ких червей, смотрели, как на однорядныя
колонии особей, в которых каждый чле¬ник представляет особь. Образование но¬вых члеников на заднем конце тела еще
более подтверждало этот взгляд, так как

оно действительно имеет некоторое сход¬ство с образованием почек на колонии
животных. Поэтому происхождение мета¬мерии разсматривалось многими зоологами,
как результат почкования или стробиляции

первоначальнаго одиночнаго животнаго, дав¬шаго таким путем начало колонии. В
пользу этого взгляда говорится очень мало

из того, что известно из истории развития

животных, кроме способности образования

на конце тела члеников, которая разсма¬тривается как процесс почкования. Если
мы обратимся к медузам или кораллам,

то увидим и у них способность образо¬вать новыя цикломеры; эта способность могла
быть передана членистым или метамерным
двусторонне-симметричным животным, если

ПРИРОДА, МАЙ 1915 г.

мы признаем правильнымтеориюпроисхож¬дения последних от медуз или полипов,
т.-е. признаем, что метамерия развилась из

цикломерии. Эта мысль о происхождении ме¬тамерных животных от цикломерных,
или радиальных, была высказана впервые
Бальфуром и потом Седжвиком, и с
теоретической точки зрения имеет много
в свою пользу.

С фактической стороны этатеория Седж¬вика подтверждается многими данными, из¬вестными из истории развития и анатомии
кишечнополостных. Несмотря на то, что

радиальное строение выражено у кишечно¬полостных в очень резкой форме, тем
не менее и у них очень часто появляются

уклонения в сторону двусторонней симмет¬рии. Одно из самых типичных проявлений
этих уклонений мы находим у коралловых

полипов, у которых симметричное распре¬деление желудочных камер (соответству¬ющих пищеварительным мешкам и ка¬налам медуз) составляет характерное и
общераспространенное явление. У медуз
радиальный тип строения гораздо строже
выражен, чем у полипов, но и у них

наблюдаются случаи перехода оть лучистости
к двусторонней симметрии. С одним из
таких случаев мы сейчас познакомимся.

Медуза, о которой я хочу сказать здесь не¬сколько слов, носит название Solmundella

и принадлежит к группе медуз, не име¬ющих в цикле своего развития гидроид¬ной стадии, а развивающихся прямо из яйца.
Она резко отличается от остальных ме¬дуз положением своих щупальцев. Тогда
как у других медуз щупальцы лежат

против пищеварительных каналов, ради¬ально, и существуют в колйчестве, соот¬ветствующем последним или превыша¬ющем его, у нашей медузы находится только
два щупальца, которыя лежат не на краю,

а на верхушке колокола, и притом не про¬тив пищеварительных каналов или меш¬ков а против промежутков между послед¬ними, т.-е. интеррадиально. Притом у них
не существует кольцевого канала.У взрослой
Solmundella находится 8 пищеварительных
мешков, у молодой личинки их всего только
4; они лежат по четырем радиусам. Надо
заметить что ротовое отверстие, лежащее у
них на коротком хоботе имеет овальную
форму, при чем ось его совпадает с тою
осью тела, которая проходит через оба
щупальца.

He все органы Solmundella имеют, од¬нако, восьмилучевое строение, как радиаль¬ные пищеварительные мешки и лежащие под
44
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ними половыя желеэы (гонады). На верхней

стороне колокола этой медузы располага¬ются незначительные по своей величине ор¬ганы, являющиеся в виде радиальных по¬лосок утолщенной кожи, эктодерма, и
идущие от края колокола к основанию

щупальцев; это — так наз. перонии.

Роль пероний не вполне выяснена. У Sol¬mundella клетки, их составляющия, име¬ют в основании тонкия мускульныя во¬локонца. Есть ли там стрекательные органы
—неизвестно. Строение пероний, насколько

оно изучено, не дает основания точно опре¬делить их физиологическое значение. Я упо¬мянул об этих оргзнах не потому, что
бы они представляли по своей роли для ор¬ганизма что-нибудь замечательное, а потому
что они представляют очень интересное

расположение на теле медузы. Хотя они и
распределены лучеобразно, но число их не

соответствует числу других органов: пи¬щеварительных мешков и гонад. Они ле¬жат в виде четырех (а не восьми) поло¬сок, в направлении междулучевом (интер¬радиальном), и образуют крест, одна по¬лоса котораго соответствует оси ротоваго
отверстия,' а другая лежит к ней перпен¬дикулярно. Первые из этих пероний мы

назовем сагиттальными (рис. 2 Prs), а вто¬рые (рис. 2 Prt) трансверсальными. Замеча¬тельно, что четверное число пероний, или
лучей тела, определяемых ими, соответ¬ствует числу лучей, или цикломер, моло¬дой лйчинки, у которой, как мы видели
выше, находится только четыре пищевари¬тельнцх радиальных мещка; тогда как
число последних с возрастом увеличи¬вается, и у взрослой Solmundella доходит до

8-ми, число пероний остается соответствен¬ным личиночному состоянию. Перонии ле¬жат по двум перекрещивающимся между
собою осям, из которых одна, названная
нами сагиттальною, проходит через ось

овально-удлиненнаго ротового .отверстия, a

другая, трансверсальная — перпендикулярно

первой. Если мы познакомимся ближе с ми¬кроскопическим строением пероний, то уви¬дим.что между сагиттальными и трансвер¬сальными перониями существует довольно
значительная разница. Сагиттальныя перонии

состоят из гораздо более крупных кле¬ток, чем трансверсальныя, и притом снаб¬жены лежащими в основании их мускуль¬ными фибриллями. Трансверсальныя перонии,
кроме того, что не имеют мускульных
фибрилль, отличаются еще и тем, что в
своей ближайшей к щупальцам части
углубляются внутрь под кожу. Эти различия

имеют значение в том отношении, что

показывают, что сагиттальная и трансвер¬сальная оси тела Solmundella не одинаровы,
а этим нарушается радиальность строения

ея тела в смысле перехода ея к двусто¬ронней симметрии.
Для тела двусторонне-симметричных жи¬вотных очень характерно, как мы видели
выше, такое расположение органов, при ко¬тором возможно проведение двух главных
осей: сагиттальной и трансверсальный, из

которых первая делит тело на две сим¬метричныя половины, стоящия друг к другу,
как предмет и его зеркальное изображение.

Сагиттальная ось отличается от трансвер¬сальной тем, что оба полюса ея неодинаковы,
тогда как в трансверсальной, соединяющей

обе стороны или бока тела, оба полюса одина¬ковы. Эта разница обеих осей происходит
вследствие того, что сагиттальная ось про¬ходит через передний и задний концы тела,
которые по характеру расположенных в

них органов различны; трансверсальная

же ось, проходящая через симметрично рас¬положенныя стороны тела, имеющия при
этом одинаковые органы, должна быть, ко¬нечно, равнополюсна.
В данном случае у Solmundella такой

разницы между полюсами сагиттальной еси

нет. Следовательно, и настоящей симме¬тричной формой эту медузу назвать нельзя.

Solmundella составляет переход от ра¬диальной к двусторонне-симметричной фор¬ме, сохраняеть свою лучистую форму и не
имеет ни передней ни задней части тела. Че¬рез тело ея можно однако провести те же две
оси:сагиттальную и трансверсальную, которыя

характерны для тела двусторонне-симметрич¬ных животных. В этом и заключается
большое значение Solmundella для уразумения

генетическаго развития двусторонне-симме¬тричных животных. Solmundella предста¬вляет переход от лучистой к двусторонне¬симметричной форме. Она указывает нам
своим строением, каким образом могло

совершиться образование двусторонне-симме¬тричнаго животнаго из радиальнаго. Совер¬шилось ли оно так, как мы видели на
теле Solmundella, или иначе (мы видели,
что теоретически можем представить себе
несколько способов перехода лучистости
в двустороннюю симметрию), но во всяком

случае она наглядно показывает нам воз¬можность этого перехода и способ, кото¬рым этот переход мог иметь место.
Для нас это именно и важно. Мы видим
из всего до сих пор сказаннаго, что, с
одной стороны, сходство целомных мешков
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при энтероцельном образовании мезодерма
с пищеварительными-^иешками медуз, с

другой стороны, возможность перехода лу¬чистой медузы в такую форму как Sol¬mundella, обнаруживающую признаки пере¬хода в двустороннюю симметрию, предста¬вляют весьма веские аргументы в пользу
гипотезы о происхождении двусторонне-сим¬метричных животных из кишечнополост¬ных, характеризующихся радиальной формой.
Если мы согласимся с этими аргумен¬тами и придем к завлючению, что дву¬сторонне-симметричныя животныя, т.-е. все
животныя, за исключением кишечнополост¬ных, произошли от последних, TO мы
должны будем согласиться и с дальней¬шими выводами, вытекающими из этого

заключения. Таких выводов два. Во-пер¬вых, мы должны принять, что первыя дву¬сторонния формы животных, происшедшия
от кишечнополостных, должны были иметь

полость тела, или целом, так как 1) в

,теле медуз имеется уже готовый матери¬ал для образования целома, и 2) эмбриоло¬гически целом принадлежит, к числу пер¬вых органов, развивающихся в теле эа¬родыша, а следовательно, должен был
быть генетически одним из наиболее ран¬них органов. Во-вторых, мы должны бу¬дем принять, что первыя двусторонне-сим¬метрическия животныя должны были быть
метамерными или иметь метамерный целом,

так как они произошли от цикломер¬ных животных, а метамерия развивается
из цикломерии.

Если первоначальныя двустороннё-симме¬тричныя животныя, так наз. билатерии,
имели уже метамерное тело, то как же

обяснить, что у громаднаго количестважи¬вотных метамерия совершенно отсутствует?

Между современными нам животными су¬ществуют большия группы, у которых от¬лично и очень разнообразно развита мета¬мерия, напр., кольчатые черви, суставчато¬ногия и позвоночныя. На ряду с этими жи¬вотными находятся такия, у которых ни
снаружи ни в распределении внутренних
органов совершенно не заметна членистость.

Примером таких животных могут слу¬жить круглые глисты, или ресничные черви,
немертины и пр. Как же можно обяснить
себе существование таких животных, если
принять, что все билатерии произошли от
метамерных предков? На этот вопрос

можно дать совершенно определенньий от¬вет. Нечленистые билатерии утратили свой
первоначальный тип строения вследствие
различных изменений мезодерма, происшед-

ших в течение их эволюции. Доказатель¬ством этому служит тот факт, Ато у
всех животных с телобластическим ме¬зодермом развитие мезодерма начинается
одинаково, последующия же изменения этого

зародышеваго листа могут идти различ¬ным путем и вести не только к потере
членистости, но и к потере мезодерма.
Так как эмбриология отражает, если не

во всех подробностях, то, по крайней ме¬ре, в главных чертах ход эволюции жи¬вотнаго, то мы имеем право сказать, что
таким же образом шел процесс регрес¬сивнаго изменения мезодерма во время эво¬люции.

Сравнительная эмбриология и анатомия
принесли в последнее время громадный
материал для решения занимающаго нас

теперь вопроса относительно развития мезо¬дерма у различных классов животных.
В особенности плодотворны были точныя
изследования над родословной сегментных
клеток по отношению к зародышевым

листам, изследования, принадлежащия глав¬ным обраэом американским ученым и
состоящия в кропотливом и подробном
изучении деления сегментных клеток
у различных животных. Сравнительное

изучение сегментации яйца, установив из¬вестную закономерность этого процесса у раз¬личных животных, вместе с тем вы¬яснило, что, начиная с ранних стадий раз¬вития, происходит индивидуализация сег¬ментных клеток, т.-е. что последния пред¬ставляют зачатки определенных зароды¬шевых листов. Это чрезвычайно важное
открытие дает нам возможность в данном

случаеопределить, имеется ли или отсутству¬ет в зародыше зачаток известнаго зароды¬шеваго листа даже в том случае, если
впоследствии этот зачаток не развивается

дальше. Мы познакомимся сейчас с таки¬ми случаями, но прежде разсмотрим в чем
заключаются изменения мезодерма, ведущия
к исчезанию метамерии, целома и даже к

недоразвитию мезодерма.

Сначала разсмотрим наиболее обыкно¬венныя явления в мезодерме, свойственныя
таким животным, у которых целомные

мешки хорошо развиты, например, у члени¬стых червей. Эти целомные мешки лежат,
как мы видели выше, между эктодермом

и энтодермом так, что одна стенка их,

наружная, прилегает к эктодерму и на¬зывается кожным листом, другая внут¬ренняя, прилегает к энтодерму и на¬зывается внутренним листом. Такое стро¬ение имеют целомные мешки неэависимо от
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способа их образования: энтероцеломным

путем или из мезодермальных полосок

через их расщепление. Целомные мешки

при дальнейшем их развитии очень силь¬но растут на спинную и на брюшную сто¬рону, достигают средней линии на каждой
из этих сторон и срастаются своими

стенками. Вследствие этого на всем про¬тяжении спинной и брюшной стороны обра¬зуется вертикальная пластинка между экто¬дермом и энтодермом, состоящая из двух
сросшихся листов и называемая брыжжей¬кой или мезентерием. Она служит для
подвески внутренних органов, главным

образом пищеварительнаго канала к стен¬кам тела, т.-е. к эктодерму. Заднияипе¬редния стенки метамерно расположенных
целомных мешков также соприкасаются

между собою, так что передняя стенка

Рис. 7. Часть тела личинки Polygordius (схема по
фиг. 99 А. Таб. XXII Salensky - Morphogenetische
Studien an Wiirmem иэ „Записок Импер. Академии
Наук* VIII серия, т. XIX, вып. 11). Sm—целомные

мешки (сомиты); Cm — целенхима; Dis — диссепи¬менгь; D—пищевар. канал; Ес—эктодерм.

каждаго целомнаго мешка, или сомита, как

его называют, срастается с задней стен¬кой впередилежащаго (рис. 7). Вследствие
этого образуется ряд поперечно лежащих

(по отношению к главной оси тела) пла¬стинок, охватывающих пищеварительный
канал и называемых диссепиментами (Dis).
Эти пластинки перегораживают полость
тела на отдельныя полости, число которых,

следовательно, соответствует числу перво¬начальных целомных мешков, или со¬митов.
Стенки целомных мешков первоначаль¬но состоят из одного слоя клетбк, Впо¬следствии же оне дают начало многим
органам, главным образом мышцам те¬ла и соединительной ткани, служащей связью

между целомными мешками, с одной сто¬роны, и эктодермом и энтодермом, с дру¬гой стороны. Эта соединительная ткань, ко¬торую мы назовем целенхимой, достигает
у различных животных различнаго разви-

тия. Она может являться у одних в виде
более или менее тонкаго слоя, достигает
у других значительной толщины и может,
давя на целом, суживать его в большей
или меньшей степени. У кольчатых червей
встречаются различныя степени развития
целенхимы, и в связи с этим различная
степень заполнения целома соединительной

тканью. Но наибольшаго развития достига¬ет соединительная ткань у пиявок, где
весь целом, за исключением незначитель¬ных остатков, переполнен целенхимой.

В этом отношении различные виды пия¬вок представляют различныя степени раз¬вития целенхимы. При наибольшем развитии
этой ткани весь целом превращается в
маленькия полости в виде каналов или

в виде неправильных полостей, которыя
соединяются с кровеносными сосудами.

Такия животныя с редуцированным цело¬мом или, лучше скаэать, с целомом, пере¬полненным соединительною тканью, целенхи¬мою, носят название паренхиматозных, так
как целенхима их носила ранее название

паренхимы. Мы познакомимся дальше с

другими червями, также не имеющими по¬лости тела, а вместо последней имеющими
соединительную ткань, или паренхиму; мы

увидим при этом, что паренхима этйх

червей имеет совершенно другое происхо¬ждение, чем паренхима пиявок. Для того,
чтобы оттенить это различие, я назвал

паренхиму пиявок, происходящую из раз¬множившихся клеток целомных мешков,
целенхимой. Само собою разумеется, что

с выполнением целома целенхимой пере¬городки между метамерами, диссепименты,
теряются в массе этой последней ткани,
и метамерия, которая у зародышей пиявок
развита хорошо, совершенно исчезает.

Развитие целенхимы и связанное с ним

распадение мезодермальных метамеров, или

сомитов, которые мы видим у пиявок,

составляет одно из самых распростра¬ненных явлений среди животных. Можно
сказать, что есть мало животных, которыя

во взрослом состоянии сохранили бы ме¬тамерию в чистом виде. К числу та¬ких принадлежат многие кольчатые черви
и, между прочим, дождевой червь и многие
его родичи, живущие в пресных водах.

Большинство членистых животных, у ко¬торых метамерия развита очень ясно в

зародышевом состоянии, теряют ее, пере¬ходя во взрослое состояние, различными пу¬тями: или вследствие распадения диссепи¬ментов или вследствие развития целенхи¬мы. Как пример таких животных, мо-
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гут служить нам все насекомыя, рако¬образныя и паукообразныя. У моллюсков
также сильно развивается целенхима, но у

них никогда не развиваются метамеры, да

и самый целом до сих пор был наблю¬даем только у немногих из них (иег¬metus, Chiton), где он является в виде
парных, но не метамерных полостей, очень

рано зарастающих целенхимой, за исклю¬чением только некоторых отделов, кото¬рые превращаются в другие органы.
Существуют группы животных, у кото¬рых мезодерм никогда" не доходит в
своем развитии до образования метамеров и

даже до образования мезодермальных по¬лосок. Развитие мезодерма у них или оста¬навливается на известной довольно ранней
стадии, или, дойдя до образования мезодер¬мальныхе полосок, принимает своеобраз¬ный характер. Последний случай имеет
место у круглых червей, нематод. Дробле¬ние яйца у этих червей имеет довольно
своеобразный характер, но все же у них

образуются мезодермальныя полоски, кото¬рыя, однако, достигнув известной стадии, не
расщепляются и не образують целома, а ра¬стут вперед и образуют под кожей слой

мышц. Вследствие этого у них не обра¬зуется спланхническаго листа, а следователь¬но, пшцеварительный канал их не одет
сверху соединительнотканной оболочкой.

Мускульный слой, лежащий под кожею, со¬ответствует не кожному листу нормально
развивающихся мезодермальных полосок,

а кожному и внутреннему листам вместе.

Еще большую деградацию в развитии ме¬зодерма встречаем мы у ресничных чер¬вей, турбеллярий. У этой богатой видами
группы морских и пресноводных червей
сегментация яйца идет тем же путем
как и у кольчатых червей и моллюсков.

В известной стадии развития образуются те¬лобласты, начинающие размножаться и дающие

зачаточныя мезодермальныя полоски, в ско¬ром времени распадающияся на отдель¬ныя клетки, которыя присоединяются отчасти
к энтодерму, отчасти к паренхиме тела,
образующейся из другого источника. Таким
образом, по начальным стадиям развития
мезодерма, турбеллярии совершенно похожи

на типичных метамерных и целомных би¬латерий. Конечныя же стадии ведут к тому,
что у них ни полости тела ни метамеров

не образуется. Мезодерм или, лучше ска¬зать, паренхима тела у них есть, но он
происходит не из типичных телобластов,
а из особых клеток, появляющихся на
противоположном полюсе яйца и лежащих

не в симметричном, а в радиальном по¬рядке. Эти клетки, которыя можно было бы

назвать паренхимными, так как оне обра¬зуют паренхиму, размножаются очень энер¬гично и образуют соединительную ткань, на¬полняющую промежуток между кожею (экто¬дермом) и пищеварительным каналом.
Турбеллярии, о которых сейчас шла речь,

такия же паренхиматозныя животныя, как

и пиявки, в чем можно легко убедиться

на любом разрезе, проведенном через

любого представителя этих групп чер¬вей. И в этом, и в другом случае по¬лость тела отсутствует, и промежутки ме¬жду органами наполнены паренхимой. Сход¬ство между этими червями было давно за¬мечено и даже служило часто поводом для
того, чтобы связывать обе эти группы род¬ственною связью. Турбеллярий считали более
примитивными формами в ряде эволюции,

пиявок—более совершенными. Разница, ко¬торая наблюдается между пиявкой и турбелля¬рияй в строении различных органов, напр.,
нервной системы, легко устранялась или, луч¬ше сказать, обращалась в пользу гипотезы
их генетическаго сродства, а происхождение

пиявок от турбелляриеобразных форм,
легко доказываемое набумаге, никогда, однако,
не наблюдалось в натуре. У пиявки нервная
система является в виде брюшной цепочки,
лежащей по оси тела на брюшной стороне, у
турбеллярий вместо этой брюшной цепочки

являются два нервные ствола, лежащие по бо¬кам тела. Ничего нет легче, как предполо¬жить, что оба боковые нервные ствола посте¬пенно сближаются другь с другом и, соеди¬нившись посредине брюшной стороны, обра¬зуюгь брюшную цепочку, подобную таковой
пиявки. To, что выходило так легко и убе¬дительно на бумаге, оказалось не таким
при фактической проверке. Оказалось, что

брюшныя цепочки пиявок и боковые нерв¬ные стволы турбеллярии происходят совер¬шенно отлично другь от друга. Брюшная
цепочка пиявок образуется в виде само¬стоятельнаго зачатка, отдельнаго от голов¬ного мозга, с которым только впоследствии
соединяется. Боковые нервные стволы обра¬зуются в виде боковых отростков голов¬ного мозга, следовательно, не в виде са¬мостоятельных зачатков, и с головным
мозгом соединены с самаго начала их

образования. Этот пример показывает
нам до какой степени шаткими могут

являться теоретическия соображения относи¬тельно эволюции организмов и органов,
если они основаны только на изучении ана¬томическаго строения, а не на изучении исто-
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рии раэвития. Только эмбрирлогия, которая
изучает последовательный ход изменения
органов даннаго организма во время его

зародышевой жизни, может дать нам проч¬ныя основы для теоретических соображений
относительно эволюции животных. Органы
и организмы, кажущиеся часто родственными
друг другу на основании изследования их

строения во взрослом состоянии, оказыва¬ются на деле далеко не таковыми. Чтобы не
ходить далеко за примерами, посмотрим на

упомянутую сейчас перенхиму пиявок и

турбеллярий. Мы видели, что у пиявок пе¬ренхима тела образуется из мезодермаль¬ных полосок, сомитов или метамеров,
вследствие размножения клеток послед¬них и переполнения ими целома; напро¬тив, у турбеллярий паренхима имеет мало
отноидения к мезодермальным полоскам,

которыя остаются в рудиментарном со¬стоянии, а образуется из особых кле¬ток, вполне отличных от мезодермаль¬ных телобластов, дающих начало ме¬зодермальным полоскам. История разви¬тия и в этом случае показывает нам,
что если мы будем основывать наши

генетическия соображения относительно про¬исхождения пиявок от турбелляриеобразных

животных только на анатомическом строе¬нии этих животных, мы придем к оши¬бочным выводам.
Разберем гипотезу об эволюции пиявок

и других кольчатых червей из турбел¬ляриеобразных животных на основании
фактов, которые дает нам эмбриология
этих животных. Мы видели выше, что и
у тех и у других мезодерм закладывается

в виде двух симметрично расположен¬ных телобластов, которые дают начало
мезодермальным полоскам. У пиявок эти
полоски развиваются как у кольчатых
червей, распадаются на метамеры, внутри
которых находятся целомныя полости. У

турбеллярий эти телобласты науинают об¬разовыватьмезодермальныя полоски, которыя,

однако, вскоре прекращають свое существо¬вание, распадаясь на клетки, отчасти при¬соединяющияся к энтодерму, отчасти к
паренхиме. Какие выводы в смысле эво¬люции можем мы сделать их сопоставле¬ния развития пиявок и турбеллярий? Прежде
всего мы можем отсюда заключить, что

пиявки и турбеллярии развились из такой

общей для них, а также для множества друг¬их животных, формы, которая имелацелом,
закладывавшийся в виде мезодермальных

полосок. Далее, мы имеем право заклю¬чить, что у пиявок мезодермальныя полоски

развивались до известнаго времени нор¬мально,и только впоследствии начали обра¬зовывать большое количество соединительной
ткани, паренхимы или целенхимы, совер¬шенно вытеснившей целом и превратившей
пиявок в паренхиматозных животных.

Относительно турбелларий мы вправе выве¬сти заключение, что в известный период
их эволюции от метамернаго прародителя,

общаго с пиявками, наступил регресс в
развитии мезодермальных полосок, который

низвел их на степень рудиментов и при¬вел к замене целенхимы, не имевшей
возможности правильно развиваться, парен¬химой. Спрашивается, можем ли мы из
этого заключить, что пиявки развились из

турбеллярий или,лучше сказать, из турбел¬ляриеобразных животных? Для такого за¬ключения мы не имеем ни единаго факта
из эмбриологии обеих названных групп
червей, и если эмбриология представляет
нам сокращенную летопись эволюции, мы

можем прочитать в ней только тот вы¬вод, который мы привели выше, т.-е. что
пиявки и турбеллярии развились из общей

прародительской формы, метамерной и обла¬давшей хорошо развитым целомом.
Эмбриология дает нам веские аргументы

в пользу того, что турбеллярии суть регрес¬сивно эволюционирующия животныя. В низ¬ших своих формах, так наз. безкишеч¬ных турбелляриях, регресс их достигает
крайней степени, до потери пищеварительной

полости. Изучение одного только анатомиче¬скаго строения таких низко организован¬ных животных может нас привести к
выводам, совершенно противоположным

тем, к которым мы пришли на основа¬нии эмбриологических фактов. Исходя из

общераспространеннаго мнения, которое при¬выкло отождествлять развитие с прогрес¬сом, часто решают вопросы эволюции жи¬вотных именно с этой точки зрения. По¬этому есть не мало зоологов, видящих в
низших представителях нынешних жи¬вотных остатки древнейших животных
форм, близко стоящих к прародителям
современных. Такой взгляд неоднократно

был высказан очень авторитетными уче¬ными и по отношению к турбелляриям; он
основывается на изучении только взрослых

турбеллярий в анатомическом отношении и
совершенно не вяжется с эмбриологическими

фактами. He отрицая значения анатомиче¬ских фактов, мы должны,' однако, в во¬просах об эволюции животных решаю¬щий голос признать за фактами, которые
дает нам эмбриология.
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Борьба белбих нровяных телец с микробами.
Проф. А. И. Яроцнаго.

Роль белых кровяных шариков в

борьбе с микробами общеизвестна и поль¬зуется широкой популярностью. Но если
удостовериться, что же знает читающая
публика об этом, то ея сведения сведутся

к немногому, а именно к тому, что бе¬лые кровяные шарики поглощают микро¬бов, переваривают их внутри себя и та¬ким образом освобождают организм от
проникших в него врагов. Большинство
не видело, как этот процесс происходит,
и даже те, кто лучше с ним знаком,
большею частью видели под микроскопом
или на рисунках только отдельныя клетки,

заключавшия в себе поглощенных ими мик¬робов, а это—только одна частность в гран¬диозной картине борьбы организма с мик¬робами. Поэтому читателям „Природы",
мне кажется, будет небезынтересно видеть

микрофотограммы, иллюстрирующия подроб¬ности этого процесса, тем более, что оне

были мною опубликованы в узко-специаль¬ном бактериологическом журнале1), недо¬ступном для неспециалистов.
Задача моей работы заключалась в гом,

чтобы проследить во всех подробностях,

как животное, сделанное невосприимчи¬вым (иммунизированное) к вредоносным
микробам, освобождается от них. Нужно

заметить, что невосприимчивость к зараз¬ным болезням бывает двоякой. Обыкно¬венно называют одинаково и впрыскивания
противодифтерийной сыворотки и прививки,
напр., против холеры, „прививками". Но
это неправильно: и в том, и в другом

случае развивается невосприимчивость про¬тив эаразной болезни, но явления здесь

резко отличаются между собою. Если живот¬ному вводить ослабленных или убитых мик¬робов или если оно само заболело какой¬нибудь заразной болезнью,то животное, по¬правившись от заболевания, получит проч¬ный иммунитет, т.-е. в течение многих
месяцев или лет, или даже на всю жизнь

оно окажется невосприимчивым к этой

болезни. Невосприимчивость эта обясняется
тем, что такой организм под влиянием

прививки или перенесенной болезни полу¬чает способность вырабатывать вещества,
обезвреживающия яды, выделяемые микро-

J) Centralblatt fiir Bakteriologie, I Abtheilung. Origi¬
nate. XLIV Band.

бами, или вещества, действующия вредно не¬посредственно на самих микробов. Такой
иммунитет называется активным. Если

же мы возьмем сыворотку оть этого жи¬вотнаго, содержащую спасительныя вещества
и впрыснем ее другому животному, то по¬следнее также сделается невосприимчивым,
но этот иммунитет носит уже название
пассивнаго, так как здесь животное

не само выработало спасительныя вещества,
а получает их готовыми извне. Такой

иммунитет может быть очень действитель¬ным, но он непрочен, сохраняясь лишь
около двух недель, пока не разрушатся или
не выделятся из организма введенныя

нами, в сущности чуждыя для него веще¬ства.

Микрофотограммы, помещенныя ниже, да¬ют возможность видеть судьбу микробов

так наэ. „свиной краснухи“ в теле имму¬низированнаго животнаго. Если ввести жи¬вотному (напр., мыши) предварительно или
одновременно с этими микробами сыворотку,

взятую от животнаго (напр., лошади), ак¬тивно иммунизированнаго против этих
микробов, то мышь, несмотря на то, что
количество введенных микробов можегь

превышать в пять тысяч раз смертель¬ную дозу, все-таки останется жива. Введен¬ные микробы разрушаются и гибнут в
иммунизированном организме. Каким же
образом происходит это разрушение? Две
больших научных школы держались по
этому вопросу противоположных мнений.
Немецкая школа утверждала, что здесь,
как и вообще в случаях борьбы

организма с микробами, уничтожение по¬следнихпроисходитпутем разрушения их

соками организма, в то время, как дру¬гая школа (Мечников и его ученики) счи¬тала причиной гибели микробов белые
кровяные шарики, которые захватывают и
переваривают их внутри себя !). В чем

же заключается разница между обыкновен¬ным и иммунизированным животными?

Ведь и то, и другое обладает белыми кро¬вяными шариками, и захватывание послед¬ними микробов происходит даже у не¬иммунизированнаго животнаго, по крайней
•) По важному и итересному вопросу о невосприим¬чивости редакция предлагает в ближайшем буду¬щем поместить 2 или 3 статьи. р л
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мере, при многих заболеваниях; почему
же в одном случае животное гибнет, a
в другом поправляется? Обясняется это
школой Мечникова таким образом, что у

животнаго не иммунизированнаго белый кро¬вяной шарик, хотя бы и поглотил микро¬ба, не может его уничтожить, переварить.
Победа белаго кровяного шарика над ми¬кробом у животнаго иммунизированнаго
обясняется тем, что у последняго соки
организма содержат химическия вещества

ферментативнаго характера, присутствие ко¬торых дает возможность белому кровяному

шарику уничтожить микробов. Эти веще¬ства у активно иммунизированнаго живот¬наго вырабатываются им самим, пассивно
иммунизированное получает их извне вме¬сте с впрыснутой ему чужой сывороткой.
Таким образом разница между точками
зрения этих школ заключается в том,
что, согласно немецкой школе, вещества,
имеющияся в крови иммунизированных

животных, непосредственно разрушают ми¬кробов; согласно же школе Мечникова они
могут это сделать лишь при содействии

еще одного фактора—белых кровяных те¬лец, захватывающих микробов и перева¬ривающих их внутри себя.
Вопрос о судьбе микробов свиной крас¬нухи в теле иммунизированнаго живот¬наго был одним из важных этапов в
научной борьбе двух школ. И здесь не¬мецкая школа в лице Эммериха, Мастбаума,
Вогеса и Шютца утверждапа, что введенные
под кожу микробы у животнаго, сделаннаго
невосприимчивым, погибают тут же на
месте, как от действия антисептическаго
раствора: введенные микробы исчезают,
как бы растворяясь в соках организма.

Доказывали они это тем, что если впрыс¬нуть животному смесь культуры и сыворотки

под кожу и потом добывать чрез опре¬деленные промежутки времени капельки жид¬кости,прокалывая кожу стеклянной трубоч¬кой, вытянутой в тонкий капилляр с
острым концом, то, изследуя под мик¬роскопом эти капельки, можно убедиться,
что в скором времени после введения жид¬кости в последней уже нельзя доказать
присутствия микробов.

С другой стороны, Мечников и его уче¬ник Мениль старались доказать важную
роль фагоцитов при уничтожении микробов.
Так, Мечников, введя культуру микробов
в переднюю камеру глаза у кролика, мопь

констатировать у иммунизированнаго живот¬наго обильное скопление белых кровяных
шариков, поглотивших микробов и пере-

варивающих их. Точно также Менилю уда¬лось доказать наличность подобной же кар¬тины при введении микробов в полость
брюшины иммунизированнаго животнаго. Но
доказать, что и при введении микробов под

кожу животному происходит такое же за¬хватывание и переваривание микробов бе¬лыми кровяными шариками, им не удалось.
Тогда Мениль видоизменил опыт: он

осторожно впрыскивал культуру микробов
поди кожу живота так, чтобы при помощи
впрыснутой жидкости образовался желвак,

и, делая разрезы чрез это место, ему уца¬валось доказать наличность фагоцитоза. Но
были ли доказательны его опыты для его

противников? Конечно, нет. Создавая ис¬ключительныя условия для получения интере¬совавшаго его явления, он тем самым
уменьшал и значение полученных им ре¬зультатов. Наличность желвака заставляла
предполагать, что в этом месте и крове¬носные, и лимфатические пути придавлены.
Таким образом, если при этих условиях
и наблюдался фагоцитоз, из этого нельзя
было заключать, что он всегда происходит

в тех случаях, когда животное выхо¬дит победителем из борьбы с микро¬бами.
В своей работе я взял исходной т^оч¬кой отрицательные результаты Мениля и
поставил своей целью изучить, что проис¬ходит с микробами, если их впрыснуть
в рыхлую подкожную клетчатку, где пред¬идущим изследователям не удавалось
проследить дальнейшую судьбу впрыснутых
микробов свиной краснухи. Для этого я
впрыскивал под кожу мыши один куб.

сант. смеси микробов и сыворотки и уби¬вал животных через различные проме¬жутки времени. На убитой мыши я осто¬рожно отделял кожу вместе с подкожной
клетчаткой так, чтобы вся впрыснутая жид¬кость сохранилась в промежутках соеди¬нительной ткани; этот препарат я растя¬гивал на пробке и помещал в алкоголь,
а затем по уплотнении его делал обыч¬ным способом срезы. Фотографические
снимки с этих препаратов и помещены

здесь.

На снимке № 1 снят при очень неболь¬шом увеличении разрез через кожу мыши,
убитой через час после впрыскивания.
Темная полоса по верхнемукраю препарата—

это разрез чрез собственно кожу. Боль¬шое брюшкообразное выпячивание, обращен¬ное книзу,— это впрыснутая жидкость, рас¬пределившаяся между волокнами подкожной
соединительной ткани, и так как эта жид-
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кость (сыворотка крови) содержала белок,
то под влиянием алкоголя она свернулась

и под микроскопом имеет вид мелко

зернистой массы. В левом углу этого

брюшкообразнаго вы¬пячивания видно бо¬лее темное круглое
пятно; на окрашен¬ном препарате оно
имело синеватый от¬тенок.
Снимок 3^6 2-ой

представляет из се¬бя часть этого темна¬го пятна при боль¬шом увеличении (око¬ло 1000 раз). На
снимке видно, что это

синеватое пятно со¬стоит из громаднаго скопления впрысну¬тых микробов. Такиеже снимки получаются
и с препаратов от мыши, убитой через
четыре часа. Просматривая весь препарат
при большом увеличении, мы видим, что
главная масса микробов сосредоточивается

Фиг. 2. Тот же препарат при большем увеличе¬нии (масляная иммерсия). Скопление бацилл, Та же
самая картина псшучается и у животнаго, убитаго

через 4 часа после впрыскивания.

в области вышеупомянутаго темнаго пятна,

на остальном* же пространстве препарата

микробы встречаются только изредка, в
небольшом числе. Это скопление мы можем

обяснить себе следующим образом: при
впрыскивании жидкия части проходят между
перекрещивающимися волоконцами рыхлой
соединительной ткани, в то время как

природа, млй 1915 г.

микробы, как твердыя частички, отфиль¬тровываются и задерживаются близ того
места, где находился конец полой иглы.

Разсматривая снимок № 2-ой, можно ви¬деть, что, в против¬ность мнению немец¬ких авторов, даже
через четыре часа по¬сле введения микро¬бов в организм они
неподвергаются разру¬шению и растворению;
наоборот, насколько

можно судить по препа¬рату, они чувствуют

себя прекрасно и раз¬множаются в орга¬низме. Кроме того,
на препаратах мы¬шей, убитых через четыре и через шесть

часов после введения бацилл, можно уви¬деть сперва отдельные, потом в не¬сколько большем количестве белые кровя¬ные шарики, но число их все время остается
незначительным. Но уже на препаратах

V

Фиг. 3. Через 10 часов после впрыскивания. Сла¬бое увеличение (обектив 3. Лейгца). Видно скопле¬ние белых кровяных шариков вокругь централь¬иаго, светлаго попя. Черныя точки—это белые кро¬вяные шарики, плотно набитые поглощенными ими
михробами. В верхней части препарата видна кожа

с эпидермисом и волосами. Остапьная часть пре¬парата представляеть собою впрыснутую жидкость
(свернувшуюся), в которой равномерно раэсеяны

отдельные белые кровяные шарики. Щель неправиль¬ной формы внизу скопления белых кровяных ша¬риков и два пятна в верхней части препарата пред¬ставляют собою случайные раэрывы препарата, про¬исшедшие во время его приготовления.
45

Фиг. 1. Разреэ чреэ кожу и подкожную клет¬чатку мыши, убитой через один час после
впрыскивания. Очень маленькое увеличение. В

центре препарата видно брюшкообразное выпячи¬вание; это — впрыснутая жидкость, свернувшаяся
под влиянием алкоголя. В левой части этого

выпячивания замечается круглое пятно более тем¬наго цвета—скопление бацилл.
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от мышей, убитых через десять часов
после введения микробов, картина резко
меняется: к месту впрыскивания является

масса белых кровяных шариков. Это
видно на препарате № 3-ий.
Снимок № 3-ий снят при небольшом

увеличении (около 50 раз) и представляет

тоже разрез через кожу. В верхней ча¬сти препарата виден разрез чрез соб¬ственно кожу; черная фестонообразная ли¬ния—это разрез через ороговевшую часть
эпителия; видны вкось разрезанные волосы

и волосяныя луковицы, Ниже виден раз¬рез через подкож¬ную клетчатку; цен¬тргшьное светлое поле
представляет собою
остаток впрыснутой

жидкости, вокруг это¬го светлаго поля на¬•блюдаются громадныя

•скопления белых кро¬вяных шариков, ко¬торые при таком не¬большом увеличении
кажутся отдельными
точками.

Внимательно всмат¬риваясь в снимок,

можно видеть, что от¬дельныя точки (бе¬лые кровяные шарики)
имеют разный вид:
одне более светлыя,
другия же кажутся
совершенно темными
черными точками. Раз

ница эта делается по¬нятной при большем^ увеличении на сле¬дующем снимке № 4-ый.
Здесь видно, что то, что при маленьком

увеличении казалось черными точками, при
большем увеличении оказывается белыми

кровяными шариками, густо на^итыми мик¬робами, которых белые кровяные шарики
поглотили. Центральное более светлое пятно
в клетке-*-это ея ядро, вокругь котораго

густыми черными пачками расположены тем¬ныя палочки — микробы. Нужно заметить,
что никогда нельзя при большом увеличе¬нии получить на микрофотограмме такую же
ясную картину, какая получается, если не¬посредственно смотреть в микроскоп. Дело
в том, что в последнем случае наблюда¬тель все времяспомощьюмикрометрическаго
винта опускает и подымает трубу микро¬скопа. Таким образом то, что он видит,
есть комбинация целаго ряда картин.взятых

из нескольких плоскостей, в то время,
как на фотографии можно снять только одну
плоскость, и если вышла на снимке ^сно
одна бацилла, то другая, лежащая в той

же клетке, но чуть-чуть выше, уже не на¬ходится в плоскости яснаго зрения и, если
выходит на снимке, то уже в расплывча¬том виде, с неясными контурами. Как мы
сказали выше, рядом с белыми кровяными

шариками, поглотившими микробов, нахо¬дятся другие, свободные от них.
Нахождение рядом белых; кровяных

шариков, набитых микробами и свобод¬ных от них, я
обясняю себе таким

образом, что первые

пришедшие к микро¬бам белые кровяные
шарики погибают или

парализуются от дей¬ствия ядов, выделен¬ных микробами, но
в то же время они

своими телами ней¬трализуют эти яды,
после чего последние
подошедшие белые

кровяные шарики мас¬сами поглощают уже
обезоруженных мик¬робов.'

Казалось, белые

кровяные шарики, при¬влекаемые химически¬ми веществами, выде¬ляемыми микробами,
должны были бы яв¬ляться к месту вве¬дения микробов постепенно, все увели¬чиваясь в числе. На самом же деле
через час, два, три, четыре, шесть и во¬семь часов после введения микробов на

месте впрыскивания мы видим только от¬дельные белые кровяные шарики, число ко¬торых очень медленно увеличивается, и
только через 10 часов после впрыскивания
на месте введения микробов выступают

уже целыя громадныя сомкнутыя армии бе¬лых кровяных шариков. Очевидно, здесь
существует какой-то механизм, не вполне
для нас ясный, который предупреждает
постепенное появление белых кровяных

шариков и задерживает их накаплива¬ние на некоторое время для того, чтобы,
как и в настоящей войке, наступление

могло бы быть произведено сразу больши¬ми силами.
Через 20 часов на препаратах уже не

Фиг. 4. Тот же препарат при большем увеличе¬нии (масляная иммерсия). Поглощение микробов бе¬лыми кровяными шариками (фагоцитоз).
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удавалось найти слейбв впрыснутой жид¬кости, которую раньше мы видели в виде
мелкозернистой массы. Наблюдаются только
клетки,поглотившия микробов. А через 44

Фиг, 5. Гнойник под кожей. Мышь убита череэ
44 часа после впрыскивания. Слабое увеличение.

часа после введения микробов на месте
впрыскивания обычно уже нельзя найти ни
микробов, ни белых кровяных шариков:
все микробы были захвачены и переварены,

а белые кровяные шарики после этого уда¬лились из места впрыскивания.

Но иногда на месте впрыскивания обра¬зуется гнойничек, и он представляет со¬бою очень поучительную картину.
Снимок № 5-ый представляет такой

гнойник при маленьком увеличении. Здесь
виден разрез через кожу, а под нею

среди рыхлой клетчатки гнойник яйцевид¬ной формы, в 1,5—2 мм. в диаметре. При

большем увеличении видно, что такой гной¬ничек сплошь состоит из белых кро¬вяных шариков: наружные слои их со¬всем не содержат микробов. Более
кнутри в белых кровяных шариках по¬являются микробы и, чем далее будем мы
подвигаться кнутри этого большого ско¬пления лейкоцитов, тем микробы внутри
клеток становятся обильнее, длиннее.Мы

видим внутри клеток палочки, изогнув¬шияся в виде дуги, видим палочки, кото¬рыя одним или обоими концами торчат
из клетки; и, наконец, средняя часть
этого скопления белых кровяных шариков
содержит микробов, свободно лежащих

между клетками .в виде палочек и пере¬плетающихся в виде нитей по всем на¬правлениям. Эту картину, несомненно, нужно
толковать таким образом, что здесь мы
имеем перед глазами разныя стадии борьбы

белых кровяных шариков с микробами.

В самых наружных частях этого обра¬зования белые кровяные шарики находятся
в наилучших условиях для своего питания

и, несомненно, берут верх над микробами.

Чем далее кнутри, тем белые кровяные
шарики дальше от кровеносных сосудов,

тем условия для них неблагоприятнее, и
они все труднее одолевают микробов и,
наконец, в центре образования микробы
уже окончательно взяли верх и свободно
размножаются. В таком скоплении белых

кровяных шариков необыкновенно на¬глядно видны разныя стадии внутриклеточ¬наго переваривания бацилл: видно, как
палочки распадаются на отдельные коро¬тенькие членики, на точки и как послед¬ния окончательно исчезают внутри белых
кровяных шариков. Снимок N» б-ый пред¬ставляет собой центр такого гнойничка
при большом увеличении.
Здесь мы наглядно видим борьбу белых

кровяных шариков за жизнь животнаго.

Впрыснув сыворотку, мы дали животному

только пассивный иммунитет, который пре¬кратится приблизительно через две недели.
Если за этот срок белые кровяные ша¬рики не успеют уничтожит всех бацилл
внутри гнойника, оставшиеся микробы нач-

Фиг. 6. Центральное место того же самаго препарата

при большем увеличении (масляная иммерсия)/Скоп¬ление микробов, разросшихся в виде войлока. Фаго¬цитоз.
нут безпрепятственно размножаться, и жи¬вотное погибнет.
Подводя итоги, мы видим, что наши из¬следования над краснухой свиней вполне
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подтверждают то громадное значение бе¬лых кровяных шариков в борьбе с

микробами, которое им приписывает Меч¬ников. Псчему же сторонникам противо¬положной школы не удавалось видеть этих
картин? Обясняется это тем, что они
довольствовались крайне грубой техникой
и не применяли здесь последовательнаго

изследования серии разрезов через месию

впрыскивания.

И. И. Мечнинов, нак зоолог.
Проф. Н. М. Кулагина.

Зоологическия работы И. И. Мечникова
касаются почти всех главнейших групп
животных безпозвоночных. Меньше Илья

Ильич работал по зоологии позвоночных,
хотя и в этой области им напечатаны

некоторыя изследования, так,напр.: „0 пре¬вращении аксолотов", „Ueber Froschniere"
и друг. Такая разносторонность работ Меч¬никова, необычная в наше время,—время
узких специалистов,—обясняется теми

условиями, среди которых начал свои на¬учныя изследования Мечников. Начало ра¬боть Мечникова совпадает с первыми го¬дами того научнаго периода, который изве¬стный Венский физик Болыдман охарак¬теризовал, как век механическаго об¬яснения природы, как век Дарвина. Дар¬вин строго-научно и ярко-красочно вы¬двинул вопрос о генетической преемствен¬ности организмов, населявших и населя¬ющих земной шар. Между тем большин¬ство групп животнаго царства с указан¬ной точки зрения в то время почти не
было изучено. Понятно отсюда, что Мечни¬ков, для котораго наука всегда была цен¬тром всего его миросозерцания» и источни¬ком умственных наслаждений, с жаждой
изследователя, неутомимо начал работать
в мало йзученных областях зоологии и
с 1863 г. по 1882 г., когда он покинул

кафедру зоологии в Новороссийском уни¬верситете, он напечатал более 60 работ.
Несмотря на указанное разнообразие зооло¬гических работ Мечникова, большинство

из них посвящены разработке органиче¬ски связанных между собою проблем зо¬ологии. При этом отличительной чертой глав¬нейших работ Мечникова является идей¬ная основа их. Фактам без их внутрен¬ней оценки, без основной мысли, он
лридавал мало значения. Таким принци-

пом вносить в науку, главным образом,
смысл жизненных явлений обясняются,

все главнейшия гипотезы, данныя Мечни¬ковым. Но, несомненно, он высоко це¬нил и факты, как прочное основание
истиннаго знания, и его рисунки до сих

пор фигурируют в больших учебниках
зоологии.

Что касается тем зоологических ра¬бот Мечникова, то главнейшия из них
посвящены эмбриологии различных групп

безпозвоночных. Такое направление его ра¬бот вполне понятно. Экбриология могла
дать более или менее ясныя указания на

последовательныя ступени усложнения жи¬вотных организмов, и тем самым дать
убедительныя доказательства основному по¬ложению учения Дарвина о происхождении
живых организмов от небольшого числа
их прародителей.

В частности отмечу некоторыя из глав¬нейших работ Мечникова. Так, Мечни¬ков изучал вопрос о происхождении мно¬гоклетчатых животных (Metazoa) от одно¬клеточных (Protozoa) и развитие двуслойной
формы зародышей животных от однослой¬ной, т. н. бластулы. Основная мысль этой

работы та, что двуслойныя животныя прои¬зошли от колонии жгутиковых путем ди¬ференцировки отдельных членов этой
колонии. Исходной формой для такого раз¬вития могла бы быть колония жгутиковых,
построенная по типу т. н. Protospongia. У

этой формы первоначально' все члены коло¬нии состоят из совершенно одинаковых
особо построенных клеточек с воротнич¬ком (воротничковых). 5атем некоторые

из них изменяют свой вид, принима¬ют явственно амебовидную форму и вхо¬дят внутрь массы студени, связывающей
отдельные члены колонии. Допуская это,
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Мечников полагал, что у родоначальной

формы всех двухслоийшх животных, по¬строенной по типу вышеуказанной колонии
Protospongia, амебовидныя клетки, начавши
проникать внутрь колонии, имели свойства

фагоцитов. Исходя от указанных дан¬ных, Мечников считал, что первичной
формой многоклеточных животных была
не гастрея (двуслойная форма, с полостью
внутри), а гипотическая Parynchemella, т.-е.

такая форма, которая состояла из экто¬дермы и плоткой внутренней массы эндодер¬мы, без пищеварительной полости.
Вышеизложенная работа Мечникова вошла

в учебники эоологии. В последнем изда¬нии учебника эоологии проф. Н. А. Холод¬ковскаго (1914 г.) относительно гипотезы
Мечникова о происхождении многослойных
форм от однослойных говорится, что
эта теория является в настоящее время
едва ли не самой вероятной.

Богатой содержанием и выдающейся по

руководящей мысли является работа Мечни¬кова под заглавием: „Материалы к позна¬нию сифонофор и медуз" (1872 г.). В этой
работе автор дает изследование целаго

ряда сифонофор и медуз, указывает си¬■стематическое положение некоторых из

них и приводит особую гипотезу о про¬исхождении сифонофор. По его мнению, си¬фонофор гораздо правильнее сравнивать
■с медузами, чем с колониальными гидро¬■полипами. Все сифонофоры подобно меду¬эам суть плавающия животныя, и такой об¬раз жизни оказывает сходное влияние на
организацию как тех, так и других. В ор¬ганизме сифонофор мы встречаем, гово¬рит Мечников, целый ряд органов, го¬мологичных плавательному колколу медуз;
к этим органам относятся: плаватель¬ный колокол, крышечка и воздухоносный
лппарат. Желудок сифонофор является
гомологом одного желудка медузы, а не

целой особи гидрополипа. Арканчик и щу¬палыды сифонофор составляют простое
видоизменение медузоиднаго щупальца. На¬конец личинка сифонофор состоит из

таких двух частей, которыя всегда со¬•ставляют основу устройства всех ме¬дуз. Все это, вместе взятое, достаточно

говорит за вышеприведенную гипотезу о

происхождении сифонофор оть медузоид¬ных форм.
В работе, посвященной истории развития

иглокожих, Мечников дает гипотезу о
происхождении иглокожих от более просто
организованных предков. Так, по его
мнению, выросты первичной кишки личинок

иглокожих можно сравнивать с гастровас¬кулярной системой кишечнополостных, a
их мадрепоровые каналы — с открываю¬щимися на аборальном полюсе каналами,
идущими от воронки гребневиков.

Вышеизложенныя данныя дают понятие о
характере главнейших работ Мечникова •).
Эти работы, несомненно, много дали для
суждения о генезисе тех или других групп
животнаго царства и послужили толчком
к дальнейшим изследованиям в данном
направлении.

Идейная основаработ Мечникова, несом¬ненно, очень часто заставляла его остана¬вливаться на фиэиологической стороне из¬следуемых им явлений. Такая неизбеж¬ность физиологических обяснений при по¬нимании морфологических процессов в
конце-концов привела Мечникова к тому
характеру работ, который имеет место в
последния 25 лет *).

Наконец необходимо отметить, что И. И.

Мечников в своих зоологических рабо¬тах касался и вопросов прикладной энто¬мологии. Его изследования по биологии хлеб¬наго жука и до сих пор цитируются энто¬мологами, как точно установленые факты.
В настоящее время зоологическия пробле¬мы, разработываемыя в свое время Мечни¬ковым, уступили место другим вопросам,
но через это заслуга Мечникова в области
зоологии нисколько не стала меньше. Работы

Мечникова совместно с работами его свер¬стников, братьев Ковалевских, Заленска¬го и друг., вывели в свое время русския
зоологическия изследования из сферы фау¬нистических интересов и отвоевали им по¬четное место во всемирно-научном брат¬стве. Поэтому имя Мечникова совместно с
именами этих зоологов с давних пор

составляли и будут долго составлять науч¬ную гордость нашей страны.

*) В помещенной.в настоящем № статье академика В. В. Заленскаго „Эмбриология и эволюция*
ммеются также указания на идеи и работы Мечникова.

2) Об этих работах см. ст. JI. А. Тарасевича.
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Работы И. И. Мечникова в области медицины k
и микробиологии.
Проф. Л. А. Тарасевича.

Истекший 3 мая семидесятилетний юбилей
жизни И. И. Мечникова является вместе с
тел более чем 50-летним юбилеем

его научной работы, обширной по количе¬ству (одно перечисление его произведений
потребовало бы целой статьи), широкой и
разнообразной по содержанию, так как она

не только охватила целый ряд различ¬ных областей биологии, но временами вы¬ходила за ея пределы, и в высокой сте¬пени плодотворной,так как она не только
послужила прямой основой для работ соз¬данной Мечниковым научной школы, но
и дала толчок или стимул для огромнаго

количества изследований и работ со сто¬роны сторонников других, нередко про¬тивоположных научных школ и течений.
Первыя двадцать лет научной работы

Мечникова были отданы им, главным об¬разом, зоологии и общей биологии. Широкий
обобщающий ум Мечникова не могь однако
замкнуться в пределы одной какой-либо
специальности. Стремление к обобщению

сказывается на каждой, даже самой неболь¬шой его работе, и на каждом самом спе¬циальном его изследовании можно поставить
девиз: „In specialibus generalia querimus".

Зоологическим и общебиологическим ра¬ботам Мечникова, сейчас уже далеким
от нас по времени,—30 слишком лет

составляют при современном темпе жиз¬ни огромный промежуток — но сохранив¬шим еще во многих отношениях перво¬степенный интерес, посвящена Н. М. Ку¬лагиным отдельная статья, и мы их ка¬саться не будем.
Нам бы хотелось только отметить, что

в них уже заложен идейный и методо¬логический фундамент и для его последую¬щих работ‘в областях патологии и ми¬кробиологии, позволивших ему во многом
реформировать эти области и доставивших
ему ту широкую популярность и известность,
какой пользуется сейчас повсюду его имя.

Если проследить внимательно ход науч¬ной работы каждаго даже самаго крупнаго
деятеля науки, то обычно в ней удается

найти одну основную идею, последователь¬ное доказательство, развитие, расширение и
углубление которой и составляет содержа¬ние этой работы. Такая идея для мысли

ученаго является как бы центром, во¬круг котораго эта мысль захватывает все
большия и большия области, никогда оть
него не отрываясь. Такая идея является

для этой мысли тем же, чем была для ти¬тана Антея земля, соприкасаясь с которой
он находил новыя силы. И кажется, как.
будто природа, при всей своей щедрости и
изобилии, не хочет никому дать нескольких.
центров, нескольких отправных точек.

Такой основной идеей является у Меч¬никова идея о внутриклеточном пищева¬рении, намеченная уже в первых его ра¬ботах и поставленная в связь с уче¬нием Дарвина об эволюции и борьбе за.
существование.

Вся биология и социология, начиная со вто¬рой половины ХиХ-го века, развиваются имен¬но под знаком борьбы за существование,
борьбы, существующей везде и повсюду,
борьбы всех и каждаго против всех и
каждаго. Борьба животных и раститель- ’

ных видов у Дарвина, борьба классов у

Маркса, борьба отдельных клеток вооб¬ще и внутри каждаго организма в частно¬сти у Мечникова составляют в этом от¬ношении своего рода цельную триаду. К
ней, естественно, присоединяется учение о

дисгармониях внутри организма, о дисгар¬мониях человеческой и вообще всей жи¬вой природы. И эти идеи всеобщей и по¬всеместной борьбы, против которых раз¬даются среди ученых сравнительно не¬многие голоса, — среди них на первом
месте голос Крапоткина с его учением

о взаимопомощи (L'Entr’ aide)—если отре¬шиться от субективных симпатий, на¬дежд и верований относительно будущаго,
которыя даже у чэмпионов идеи борьбы мо¬гут итти и нередко идут в направлении
надежд на утверждение в будущем гар¬монии, мира и сотрудничества, несомненно,
соответствуют современной обективной
действительности, нашедшей себе наиболее
яркое выражение в той ьсемирной войне,
которую мы сейчас переживаем.
Наряду с этой основной идеей надо

поставить и основной методь, каким явля¬ется у Мечникова метод сравнительно-био¬логический: сравнительная эмбриология, срав¬нительная патология воспаления, фагоци-
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тарная доктрина иммунитета, учение о ки¬шечной флоре и о старости,—все эти об¬ширныя и важныя отрасли биологии и ме¬дицины, которыя в значительной мере
или созданы Мечниковым или же обосно¬ваны и разработаны изследованиями его
и его школы, разработаны, главным об¬разом, путем применения сравнительнаго
метода.

В наиболее яркой и чистой фсрме вы¬ступает это в работах Мечникова по
воспалению, сведенных в его классиче¬ских лекциях по сравнительной патологии
воспаления, представляющих собой один

из сЬе5-<и’оеии'ге’ов современной биологи¬ческой литературы. Заинтересовавшись яв¬лением воспаления у постели больного брата,
Мечников обратился к изучению этого яв¬ления по сочинениям наиболее выдаюицихся
патологов до Конгейма включительно, но

остался неудовлетворенным. Воспаление
было изследовано, изучено и описано очень
точно с самых разнообразных точек

зрения, по поводу его был выдвинут длин¬ный ряд самых разнообразных теорий,
но самый основной вопрос,—каковы смысл
и значение этого явления для организма—
оставался или совсем без ответа, или

получал неудовлетворительныя, неприемле¬мыя решения настолько, что некоторые и при¬том крупные патологи предлагали самое
понятие воспаления исключить| из патологии,

расчленив это сложное явление на ряд от¬дельных процессов, не находящихся в
отношении обязательной свяэи другь с
■другом.

Прийдя к вполне правильному убежде¬нию, что причина этому кроется в том,
что явление воспаления, изучаемое у чело¬века и высших животных, не может быть
разгадано, упрощено и сведено к одному

какому - либо основному принципу именно

в силу своей сложности, Мечников пред¬положил, что вопрос может быть ре¬шен, если поставить его на почву сравни¬тельнаго изучения, давшаго уже такие огром¬ные результаты в областях сравнитель¬ной анатомии, сравнительной эмбриологии и
в других отраслях знания. Он поста¬вил себе вопросы: „обусловливается ли вос¬паление у низших животных теми же
факторами, что и у человека? Необходимо
ли для воспаления присутствие сосудистой
системы? Какова роль нервной системы?
Возможно ли восЛаление в тех случаях,

где организм представляет из себя ско¬пление недифференцированных клеток (у
простейших Metazoa)? Бывают ли анало-

гичные процессы в растительном мире?—
у одноклеточных животных? и т. д.“
Так как в огромном большинстве

случаев причиной воспаления является ин¬фекция, то Мечников по преимуществу, хотя
и не исключительно, пользовался для воз¬буждения воспалительной реакции микробами
или же наблюдал воспалительные процессы,
возникшие самостоятельно. При этом уже
у одноклеточных, а именно у амеб, он

обнаружил наличность фагоцитоза и вну¬триклеточнаго переваривания микробов
(так наз. микросфер): если переваривание

шло усиленно, то клетка выживала, в про¬тивном случае погибала.
Идя дальше пО всей лестнице животнаго

царства (равно как и у растений), можно
убедиться, что фагоцитарная реакция имеет
место повсюду, но у высших животных
она выпадает уже на долю специальных
клеток, по преимуществу лейкоцитов. Мы

не можем, к сожалению, подробно изло¬жить здесь изследований Мечникова и огра¬ничимся только тем, что приведем его
заключения, полученныя указанным путем:

„Изучение воспаления с точки зрения срав¬нительной патологии показывает прежде
всего, что это явление есть по существу

реакционное. Организм, угрожаемый каким¬нибудь вредным деятелем, защищается
средствами, которыми он располагает.

Должна быть борьба зараженнаго организма

против вреднаго деятеля; но в чем же

состоит эта борьба? Эволюция воспаления
доказывает, что именно это явление есть

наиболее распространенное и наиболее дея¬тельное средство защиты в животном мире.
Primum movens воспгшительной реакции

есть пищеварительное действие протоплазмы,
проявляемое относительно вреднаго деятеля.
Это действие, свойственное всему или почти

всему организму простейших, принадле¬жит всей пласмодической массе миксоми¬цетов, а начиная с губок, сосредоточи¬вается в мезодерме. Фагоцитныя клетки
этого слоя приближаются, захватывают и

разрушают вреднаго деятеля в тех слу¬чаях, когда зараженный организм оста¬ется победителем. Фагоцитарная реакция
бывает сначала медленной, так как един¬ственным средством фагоцитов прибли¬зиться к вредному деятелю служат их
амебоидныя движения; с появлением же

кровеносной и сосудистой системы реакция

значительно ускоряется. С помощью кро¬вяного тока организм в каждую данную
минуту может посылать к зараженному
месту значительное число фагоцитов. В
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тех случаях, когда кровообращение совер¬шается в системе лакун, приток фаго¬цитов происходит без специальных при¬способлений. Когда же эти клетки заключе¬ны в закрытых сосудах, то для дости¬жения своей цели—защиты организма—им
необходимо особое приспособление, именно
диапедез *). Допустив, что воспаление у
высших животных есть спасительная

реакция организма и что диапедез — часть

этой реакции, мы увидим, что воспалитель¬ныя явления становятся простыми и ясными“.
Итак, существенный и первичный эле¬мент типическаго воспаления есть реакция
фагоцитов, а воспалительный процесс у

высших животных есть‘ результат эво¬люции этой фагоцитарной реакции. Она пред¬ставляется здесь дифференцированной и
усложненной, но это столь же мало меша¬ет сближению явлений, как сложность яв¬лений пищеварения у человека не мешает
сближать его с внутриклеточным пище¬варением амебы. У последней все начи¬нается и заканчивается в одной клетке;у
перваго, не говоря о целом ряде предва¬рительных актов, необходимых для до¬бывания соответственной пищи, существует
целая сложная система органов для из¬мельчения ея, для выделения ферментов и
т. п., но конечным результатом опять-таки
является питание отдельных клеточек.

Так и при воспалении, которое, как за¬щитительная реакция, есть одно из при¬способлений пищеварительной функции. У
амеб захватывание и переваривание сосре¬доточены в одном месте; в сложном

организме реакция нервной системы, расши¬рение сосудов, усиленный приток лейко¬цитов, диапедез—все это посредничествую¬щие подготовительные акты, заключением
которых является лежащий в основе вос¬паления акт фагоцитоза. При этом не надо,
конечно, разсматривать и обяснять дело
телеологически. Воспалительный процесс,

как и все другия свойства и реакции ор¬ганизма, есть лишь приспособление, выра¬ботавшееся как результат эволюции и
естественнаго подбора.

Против воззрения на воспаление, как

на защитительную, спасительную для орга¬низма реакцию, возражали, указывая на то,

что оно далеко не всегда ведет к исцеле¬нию, а иногда, при чрезмерной интенсивно¬сти, может быть вредным и даже пагуб-
*) Диапедезом называется активное прохождение

бепых кровяных телец сквозь стенкй капилля¬ров.

ным. Возражение это, очевидно, не можеть
иметь серьезнаго значения, так как мы
в этом обстоятельстве находим Лишь
выражение одного общаго факта: никакой

орган, никакая функция, никакое приспо¬собление у живых организмов не стоит
на степени абсолютнаго совершенства, все
они находятся в процессе эволюции, все

они в ряде случаев оказываются недо¬статочными (разве, напр., пищеварение всегда
достигает цели?), и былои бы, наоборот,

удивительно и непонятно, если бы воспа¬ление представляло исключение в этом от¬ношении.
Таким образом, результ&ты работы Меч¬никова превзошли самыя смелыя ожидания:

смысл воспаления, как защитительной ре¬акции организма против вредностей, про¬никающих извне, главным образом, про¬тив микробов, а также против вредностей,
возникающих внутри организма, напр.,

при повреждении и гибели клеток и тка¬ней, в силу различных воздействий ме¬ханических, химических и др., открылся
с полной ясностью. И если теория эта
сразу встретила очень резкую оппозицию со
стороны приверженцев различных, ранее
выдвинутых точек зрения, если против нея
упорно и настоятельно выдвигали, в си‘лу
недоразумения, против котораго Мечников
решительно протестовал с самаго начала

в своих вышеупомянутых лекциях, воз¬ражения и упреки по поводу ея якобы ви¬талистическаго и телеологическаго характера,
то в настоящее время, хотя и с извест¬ными видоизменениями и поправками, его
теорию принимают почти все, даже самые

решительные ея прежние противники.

Работа над изучением воспаления идет

сначала рука об руку с разработкой обще¬биологическаго вопроса о внутриклеточном
пищезарении, которое было отмечено Меч¬никовым уже в первых его работах и
которое теперь становится предметом клас¬сических изследований: „Die Lehre iiber die
intracellulare Verdauung", „Untersuchungen

iiber die intracellulare Verdauung der Wirbel¬losen“, „Ueber die mesodermale Phagocyten
der Wirbelthiere“.

Фагоцитоз для целей обычнаго питания

у самых низших животных и растений,

фагоцитоз, служащий дпя процессов резорп¬ции тканей и органов при превращениях
(метаморфозах), наблюдаемых у некоторых

животных втечение их1развитии при атро¬фических процессах различнаго рода,
при разсасывании различных патологиче¬ских образований, фагоцитоз, как орудие



713 Работы И. И. Мечникова в области медицины и микробиологии. 714

защиты в воспалител^ном процессе—все
связываются в одно стройное целое, все

представляются как производныя основной

функции питания, развившияся и приспосо¬бившияся в процессе эволюции для выше
указанных специальных функций.
Создание общей фагоцитарной теории

иммунитета для такого обобщающаго и твор¬ческаго ума напрашивалось само собою. Тол¬чок к ея построению дали Мечникову
наблюдения над болезнями дафний (Daphnia

magna) или водяных блох, очень распро¬страненных пресноводных животных,

мелких и прозрачных, доступных в це¬лом микроскопическому наблюдению. Вы¬зывается она микроскопическим грибком
Monospora bicuspidata. Острыя споры этого
грибка проглатываются дафнией, прободають
стенку кишечника и попадают в полость

тела. Там к ним сейчас же направля¬ются фагоциты дафнии, захватывают споры
и переваривают их. Если спор немного,
то оне все перевариваются, и болезнь не

наступаёт, если их много или если пов¬торно поступают все новыя и новыя пор¬ции, фагоциты не могут их все захватить
и переварить, споры начинають прорастать,

животное заболевает и погибает. Вегета¬тивныя формы грибка фагоцитозу не под¬вергаются, очевидно, вследствие выделения
какого-то вещества, отталкивающаго фаго¬цитов. Ясно, следовательно, что процесс
инфекции правильнее всего разсматривать,
как борьбу между патогенным микробом

и зараженным организмом, борьбу в ко¬торой главными защитниками последняго
являются подвижные фагоцитарные элемен¬ты. Зависимо от того, кто и как скоро
одержит верх,—фагоциты или микробы,—
изменяются ход и исход даннаго случая,

начиная от скоропреходящаго, иногда неза¬метнаго, заболевания и до смертельнаго
включительно.

Наблюдения эти имели не только перво¬степенное обективное значение, но сыграли
и значительную субективную роль (на что

и указывает Мечников в своем преди¬словии к руководству Крауса и Левадити):—
воспоминания и мысль о процессах, которые
он видел у дафний, помогли ему в те
периоды, когда теория фагоцитоза вызывала
самую резкую оппозицию, найти ответы на
выставляемыя возражения и одержать победу
над этой оппозицией.

Перейдя затем к изучению естествен¬ных и экспериментальных инфекций у
высших животных (сибирская язва у ля¬гушек и кроликов и т. п.), Мечников и

природа, май 1915 г.

его ученики и последователи показали, что
между фагоцитозом и невосприимчивостыо

существует полный параллелизм. Где фа¬гоцитоз совершается хорошо, там имеет¬ся невосприимчивость, где его нет, там
отношения обратны. Само собою разумеет¬ся, что между крайними типами (полный

фагоцитоз — полное отсутствие его) суще¬ствует целая гамма переходов, соот¬ветствующих различным степеням не¬восприимчивости и чувствительности. Необ¬ходимо не упускать из виду, что, говоря
о фагоцитозе, надо понимать этоть акт в

целом, т.-е. как захватывание и перева¬ривание микробов. Там, где есть только

одно захватывание, где микробы не подвер¬гаются перевариванию и уничтожению вслед¬ствие, напр., присутствия оболочек не под¬дающихся действию фагоцитарных фермен¬тов, как у возбудителя туберкулеза, ми¬кроб продолжает жить, убивает фагоцита,
размножается далее, так что, не взирая

на наличность захвата, т.-е. первой стадии

фагоцитоза, инфекция продолжается и про¬грессирует; никакого противоречия с вы¬шеприведенным основным положением
теории здесь, очевидно, нет.

У человека и высших животных фагоцитами мо¬гут являться как свободные, подвижные клеточные
элементы крови и лимфы—подвижныс фаюциты, так
и многие фиксированные элементы — неподвижные

фагоциты. К первым относятся полинуклеары, по¬лиморфно- или многояоерные лейкоциты крови и

лимфы и большие одноядерные лейкоциты, моионук¬леары крови и лимфы. К неподвижным или, пра¬вильнее, фиксированным фагоцитам надо причи¬слять эндотелиальныя клетки сосудов и больших
серозных полостей, некоторые из легочных эндо¬телиальных элементов (пылевыя клетки), Купфе¬ровския клетки печени, большие мононуклеарные эле¬менты селезенки, лимфатических желеэ и костнаго
мозга, и вообще многие из фиксированных элемен¬тов меэодермы. Клетки эти способны к выпусканию

отростков и могут в известных случаях отде¬ляться от связи с соседними элементами и ста¬новиться свободными, как это можно наблюдать на
брюшинном эндотелии морской свинки после впры¬скивания в брюшину микробов и особенно чуже¬родных клеточных элементов.
Мечников предложил делить фагоцитов на два

класса: на макрофагов, функцией которых является

по преимуществу резорбирование клеточных эле¬ментов как собственных отмерших, так и чу¬жеродных, тем или иным путем попавших в
организм; сюда относятся фиксированные фагоциты

и большие свободные мононуклеары;—и на микрофа¬гов, фагоцитирующих микробов >); микрофагами
являются полинуклеары.

Теория эта, основанная на легко доступ¬ных проверке фактах, наблюденных при-
•) Микробы по размерам значительно меньше

клеточных элементов—отсюда и вышеприведенные
термины.

46
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том большею частью in vivo, т.-е. без

искусственнаго изменения жизненных усло¬вий, и согласующаяся вполне с общебиоло¬гическими законами и воззрениями, встре¬тила, однако, вначале со стороны боль¬шинства патологов одни лишь возражения.
Прежде всего ей поставили в укор ея

quasi-виталистический и телеологический ха¬рактер, что, как мы уже видели по по¬воду воспаления, совершенно неправильно.
Затем, так как самаго факта нахожде¬ния микробов внутри лейкоцитов отрицать

было нельзя (он и раньше уже был под¬мечен патологами, но истолкован в со¬вершенно обратном направлении; попацание
микробов в лейкоциты служит во вред

организму, так как этим путем проис¬ходит генерализация инфекции),тосталиоспа¬ривать его значение. Согласно мнению одних,
лейкоциты являются лишь в роли могиль¬щиков или подметалыциков, захватывая
только тех микробов, которые уже по¬гибли; по воззрениям других, лейкоциты
способны фагоцитировать микробов только
ослабленных, и фагоцитоз язляется, таким

образом, совершенно побочным, подчинен¬ным явлением в процессах инфекции и
самозащиты организма и т. д. Все эти возра¬жения Мечникову удалосьопровергнуть рядом

безспорных опытов и наблюдений, дока¬завших способность фагоцитов захваты¬вать живых и вирулентных микробов.
В дальнейшем, рядом в высшей сте¬пени интересных опытов Мечникову, его
ученикам, а также товарищам по институту

(Вайяр и др.) удалось показать, что все ус¬ловия механическия, физическия, химическия
и биологическия, если только они создают

препятствия фагоцитозу, ограничивая и

ослабляя фагоцитарную реакцию, понижа¬ют в то же время и степень невосприим¬чивости, а иногда, как в знаменитом опы¬те Пастера с заражением сибирской язвой
курицы, поставленной в сосуд с холодной
водой, позволяют даже сделать естественно
невосприимчивое животное чувствительным
к заражению. И наоборот, применение

средств, усиливающих фагоцитоз, веду¬щих к увеличению количества фагоцитов
или к усиленному скоплению их в том

или ином угрожаемом пункте, усиливает

и невосприимчивость, в чем мог убедить¬ся и один из самых решительных про¬тивников фагоцитарной теории—Пфейффер:
животныя, которым были впрыснуты в

брюшину вещества, обладающия химиотакси¬чески положительными свойствами (физио¬логический раствор, бульон и т. д.), ока-

зываются затем способными безнаказанно

переносить внутрибрюшинное впрыскивание
нескольких смертельных доз микробиых

культур (так назыв. Resistenzphanomen).

Исходя из этого, некоторые хирурги пред¬ложили и с успехом прийеняли при опе¬рациях на брюшине вливание в брюшную
полость нормальной гретой сыворотки (Р.
Пети) или нуклеиновой кислоты (Микулич)
и т. д.

Роль фагоцитов не ограничивается защи¬той против микробов; они оказываются
способными выполнять эту функцию и про¬тив ядов, особенно ядов, проникающих
в виде еще нерастворенных частиц.
Как показал Безредка, животныя с
подготовленной вышеаписанным способом
брюшиной переносят значительно большия

количества эмульсии As2S3, нежели нормаль¬ныя, и, наоборот, при введении этой эмуль¬сии в коллодиевом мешечке, внутри кото¬раго мышьяковое соединение безпрепятствен¬но растворяется и диффундирует в соки
организма, для отравления достаточными

оказываются меньшия дозы. Аналогичныя

наблюдения были затем сделаны над со¬лями свинца. Способность лейкоцитов за¬хватывать и обезвреживать как яды ме¬таллические, так и алкалоиды была доказайа
целым рядом ученых (Самойлов, Лаббе,
Кальметт и др.). Затем подобнаго же рода
опыты были произведены и с различными
микробными эндотоксинами; защищающее
действие лейкоцитов сказалось и здесь.
Между прочим, способность лейкоцитов

обезвреживать в известной мере эндоток¬сины признают за ними даже некото¬рые решительные противники фагоцитарной
теории.

Из совокупности всех перечисленных

и огромнаго количества других аналогич¬ных им фактов, значение фагоцитоза вы¬ступает с неопровержимой доказательно¬стью. Поэтому-то, доктрина фагоцитоэа‘)
оказалась единственной, не только не поко¬лебавшейся за весь период развития учения
об иммунитете, но, наоборот, получившей

за последние годы признание, хотя с неко¬торыми поправками и дополнениями, даже
со стороны прежних своих противников,

т.-е. со стороны большинства представите¬лей немецкой школы.
На ряду с ней, однако, последовательно

1) Помещенная в настоящем номере статья
одного из учеников И. И. Мечникова, проф. А. И.

Яроцкаго: „Борьба белых кровяных телец с ми¬кробами", может служить иллюстрацией приложения
этой доктрины к определенному конкретному случаю.
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выдвигался и сменял друг друга ряд

гуморальных теорий иммунитета, и на поч¬ве научной борьбы между сторонниками

различных воззрений было открыто огром¬ное количество фактов и явлений, предста¬вляющих первостепенный интерес и важ¬ность как теоретическую, так и практи¬ческую.
Сущность гуморальных теорий сводится

к тому, что защита организма от микро¬бов обясняется бактериеубивающим дей¬ствием некоторых веществ, растворен¬ных в плазме крови, лимфы, эксудатов
и т. д., или-же несоответствием физико¬химических и осмотических свойств этой
плазмы с потребностями микроба.

Что сыворотка крови и вообще жидкости

организма могут оказывать вредное дей¬ствие на чужеродные клеточные элементы и
на микробов, было показано еще в 70-х

годах работами Траубе, Ландуа, А. Шмид¬та и др., но до средины 80-х годов фанту
этому не было придано должнаго значения
и он даже оказался позабытым; только
в 1885 г. работы Беринга, Фодора и др.

вновь обращают на него внимание и дела¬ют его исходным пунктом новой теории
иммунитета, теории бактерицидности соков
и, в частности, сыворотки. Этот вопрос

был как практически, так и теорети¬чески с особенной полнотой разработан
Бухнером, обяснявшим бактерицидность

наличностью в крови особых защититель¬ных веществ, которыя он назвал алек¬синами и которым приписал главную роль
в явлениях иммунитета.

Теория бактерицидности или алексинов

нашла сочувственный прием среди герман¬ских ученых, но Мечников вскоре до¬казал ея несостоятельность, показавши
путем ряда опытов, что между бактери¬цидностью сывороток и состоянием невос¬приимчивости животных не только нет
того параллелизма, который был найден

для фагоцитоза, но иногда наблюдаются да¬же отношения противоположности. Так,

напр., сыворотка кролика реэко бактери¬цидна для микроба сибирской язвы, сыво¬ротка-же собаки такой бактерицидностью не
обладает; между тем по отношению к
сибиреязвенной инфекции собака иммунна,
а кролик чрезвычайно восприимчив. Ясно,
что такое отношение было-бы невозможно,

если-бы иммунитет обусловливался дей¬ствием алексинов. Подобные факты заста¬вили некоторых сторонников вышеизло¬женных взглядов, и в числе их Бе¬ринга, признать, что бактерицидная способ-

ность не может быть положена в основу
теории иммунитета.

Вслед за теорией алексинов, последова¬тельно выдвигаются теория антитоксическая,
теория Пфейффера или бактериолитическая
и др., но Мечников также систематически и

последовательно доказывает невозмож¬ность приложить каждую иэ этих теорий
к обяснению явления иммунитета в це¬лом.

Те огромныя настойчивость, убежденность
и даже страстность, которыя Мечников
внес в свои работы и в борьбу за свои
идеи, придают этой борьбе захватывающий,

драматический интерес и ярко обрисовыва¬ют перед нами также и личность ученаго.
В конце-концов, особенно благодаря

изследованиям Райта и его школы, Ней¬фельда и др. над ролью гуморальных ве¬ществ, так наз. опсонинов, бактерио¬тропинов 2) и др., большинство ученых
приходит к некоторой эклектической, цел¬люлярно-гуморальной точке зрения. Различия

между отдельными изследователями стано¬вятся более количественнаго характера, ка¬саясь вопроса о том, какой фактор и в
какой мере является господствующим; зна¬чения фагоцитоза не отрицает теперь никто.

Результатом борьбы явилась таким обра¬зом победа автора фагоцитарной доктри¬ны, который сам лично считает, что „если
свести всю накопившуюся за последния 25—

30 лет массу фактов относительно имму¬нитета, то прежде всего придется отметить,
что в этом явлении на первом плане

стоит деятельность фагоцитов, как за¬щитителей организма от микробов. Гумо¬ральным началам, как опсонины, тро¬пины, антитоксины, если даже их признать
независимыми и способными действовать в

недрах живого организма, можно отвести

лишь второстепенную роль“. И в дальней¬шем Мечников прибавляет, что „назван¬ные гуморальные факторы почти все или
все фагоцитарнаго происхождения".

На ряду с разработкой фагоцитарной док¬трины, составляющей главный и наиболее

постоянный предмет его работ в тече¬ние почти четверти века, Мечников останав¬ливается от времени до времени и на во¬просах чистой бактериологии, эпидемиологии,
профилактики и пр. В течение девяностых

1) ■ Бакгериолиз—растворение бактерий, происхо¬дяшее под влиянием некоторых веществ, заклю¬чаюшихся в сыворотках.
2) Так наэываются вещества, заключающияся в

сыворотках, особенно у иммунизированных живот¬ных, и способствующия фагоцитоэу.
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годов он посвятил много внимания хо¬лере, опубликовавши ряд классических
изследований над морфологией и физиологией
холернаго вибриона, над его токсинами, над
ролыо кишечной флоры при холере (micro¬

bes favorisants et microbes empechants),—no¬следния работы послужили между прочим
отправной точкой для целой серии изследо¬ваний над кишечной флорой *), которой он
посвящает свое преимущественное внима¬ние в течение последних лет, связавши
вопрос о ней с вопросами о дисгармониях
человеческой природы, о долговечности а) и
преждевременной старости.

Обычная „дикая" флора нашего кишечни¬ка является причиной постояннаго хрониче¬скаго самоотравления организма, ведущаго
в конце концов к изнашиванию и пере¬рождению наиболее чувствительных элемен¬тов нашего тела, к преждевременной ста¬рости. И эта теория, как раньше теория
фагоцитарная, встретила у многих несочув¬ственный прием. Против нея и против
некоторых выводов из нея возражали и

возражают многие, хотя нередко такия воз¬ражения основаны, как отмечает сам
Мечников, на недоразумениях и непонима¬нии теории. Таковы возражения известнаго

американскаго биолога Майнота 3), указываю¬щаго, что старость наблюдается и у живот¬ных, не имеющих толстой кишки (где и
происходят главным образом вредные про¬цессы брожения и разложения, вызываемые
изобилующими в этой кишке микробами),

и упускающаго из виду, что теория Мечни¬кова имеет в виду не старость вообще, a
старость преждевременную, которую он счи¬тает одним из крупнейших зол жизни,
одной из самых существенных дисгармо¬ний человеческой природы и в избавлении
от которой видит одну из важнейших
задач медицины и гигиены.

Открытие его учеником Борде так наз.
гемолизинов *) приводит Мечникова к
учению о клеточных ядах, т.-е. веществах

того-же типа и происхождения, как гемо¬лизины, но способных повреждать, уби¬вать и растворять самые разнородные кле-
*) См. статью П. Циклинской: Роль бактерий в

кишечном канале человека и животных. Природа,
1913, стр. 1313—1340.

2) См. статью С. Метальникова: О причинах ста¬рости. Природа, 1912, стр. 1079—1094.
3) Майнот. Современныя проблемы биологии. Изд.

Природы. Цена 60 коп.
*) Вещества, появляющияся в сыворотке крови

животнаго после впрыскиваний ему чужеродных

красных телец и способныя вызывать раство¬рение этих телец.

точные элементы. Учение это сыграло не
малую роль в развитии патологических
воззрений последняго времени. >

На ряду с этим, находя в новых дан¬ных, полученных относительно клеточных
ядов, доказательство наличности, хотя и

неуловимых обычными приемами анализа,

но несомненных и существенных биоло¬гических различий между различными ви¬дами животных ’), Мечников попытался
совместно с Ру привить сифилис челове¬кообразным обезьянам, как наиболее
близким человеку в смысле состава и
свойств тканей и крови. Результаты вполне

оправдали его предположения, и таким обра¬зом удалось поставить изучение одной из
самых распространенных и важных в

практическом отношении болезней, в те¬чение нескольких веков не сходившей с

почвы исключительно клиническаго и пато¬лого-анатомическаго изучения, на почву экс¬периментальной разработки.
Правда, надежда и попытки Мечникова

найти вакцину против сифилиса пока не
оправдались, но учение о сифилисе сделало

с тех пор громадные шаги и в теоре¬тическом и в практическом отноше¬нии,—достаточно вспомнить открытия, свя¬занныя с именами Шаудина, Вассерман^ и
Эрлиха.

Вслед за вопросом о сифилисе, Меч¬ников посвящает не мало времени и сил
разработке эпидемиологии туберкулеза и спо¬собов борьбы с ним. Поиски вакцины
пока и в этой области результатов не

дали, но в смысле эпидемиологии Мечни¬кову удалось утвердить своими изследова¬ниями, для которых он между прочим
предпринял в 1911 г. поездку в кал¬мыцкия степи, ту очень важную не только
теоретически, но и практически точку зре¬ния, что относительная невосприимчивость
белой раск к туберкулезу является ре¬зультатом естественной безсознательной
вакцинации в силу незначительных по¬вторных заражений, неизбежных в среде,

где туберкулез распространен, или, ско¬рее, результатом вакцинации, обусловлен¬ной наличностью в такой среде особой
ослабленной формы туберкулезнаго микроба

!) Как известно, применение биологических ре¬акций для изучения степени блиэости родства между

раэличными представителями животнаго царства при¬несло не мало интересных данных, подтверждаю¬щих правильность дарвиновскаго учения и с фиэи¬ко-химической точки зрения. Реакциям этим будегь
в одном из следующих номеров посвящена
особая статья.
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(virus scrofuleux), и что, наоборот, кажу¬щаяся повышенная чувствительность наро¬дов, живущих вдали от цивилизации в
относительно примитивных условиях, в

местностях, куда туберкулез еще не зане¬сен, у калмыков, негров и цр., есть не что

иное, как выражение отсутствия такой вак¬цинации, т.-е. выражение естественной вос¬приимчивости организма, впервые встречаю¬щагося с туберкулезной заразой *).
Но на этих всех вопросах сам Меч¬ков не останавливается подолгу.' Давши
идею и толчок, наметивши пути, он пе¬редает разработку их своим ученикам
и сотрудникам, а сам главным образом
сосредоточивается, как мы уже укаэали,

на изучении кишечной флоры.

Вообще за последния 10—15 лет Меч¬ников сильно тяготеет к разрешению
некоторых практических вопросов как

в области предупреждения, так и в обла¬сти лечения болезней. Мы уже отметили его
поиски вакцин против сифилиса и тубер¬кулеза; к ним надо прибавить работы по
профилактике сифилиса при помощи кало¬мельной мази, произведенныя совместно с
Безредкой работы над брюшным тифом
и вакцинацией против него, в которых
Мечников определенно высказывается в
пользу живых вакцин, защищая таким

образом точку эрения, выдвинутую Пасте¬ром, работы над детской холерой и, в

особенности, работы над изучением спо¬собов избежать кишечных отравлений, па¬рализовать их эффект потреблением мо¬лочно-кислых культур, исключением из
пищи всякаго сырья и т. д.

В результате этих изследований Меч¬ников предлагает в качестве практиче¬скаго руководства в жизни систему орто¬биоза, т.-е. образа жизни, „согласованнаго с
открытыми и установленными наукой зако¬нами, следующаго правилам рациональной
гигиены, дающим возможность человеку

продлить полный и счастливый цикл жизни,
заканчивающийся спокойной естественной

смертью".

В заключение необходимо отметить, что
на ряду со специальными лабораторными
изследованиями, Мечников много времени

и сил посвятил и вопросам общефило¬софскаго характера, выработке, как он

!) См. статью И. Мечникова, Туберкулез. При¬рода, 1913, стр. 1433—1456. Здесь читатель най¬дет относящиеся сюда факты и идеи в оригинапь¬ном иэложении самого автора их, что всегда пред¬почтительнее.

сам выражается, рациональнаго научнаго

мировоззрения. Изложение этих его взгля¬дов и теорий было бы здесь затруднитель¬но; при своей разносторонности и обшир¬ности они трудно поддаются схематизации.
Да это и излишне, так как ознакомиться
с ними возможно по его собственным

сочинекиям (О природе человека; Этюды

оптимизма; Сорок лет искания рацио¬нальнаго мировоззрения), напечатанным
притом в вполне доступной форме, не

требующей от читателя какой-либо спе¬циальной подготовки, необходимой для чте¬ния и понимания многих чисто-научных
работ его.

■Г Оглядываясь на более чем пятидесяти¬л^тнюю научную деятельность Мечникова,
невольно поражаешься ея интенсивностью и

разнообразием.

Зоология и сравнительная эмбриология, уче¬ние о внутриклеточном пищеварении, сравни¬тельная патология воспаления, иммунитет
и фагоцитарная доктрина, клеточные яды,

кишечная флора и кишечныя инфекции, долго¬вечность и старость, прививка сифилиса,
работы по вакцинации и профилактике—

работы в каждой из этих областей, от¬дельно взятыя, были бы достаточны, чтобы
создать крупное имя ученому и оставить

крупный след в науке. К этому надо

еще прибавить огромное значение Мечнико¬ва как учителя и создателя научной шко¬лы, его широкую популяризаторскую дея¬тельность, выразившуюся в длинном ряде
лекций, статей и сочинений, его многочислен¬ныя научныя поездки и экспедиции, его

интерес к самым разнообразным яв¬лениям жизни, широкое стремление к об¬щению не только с людьми науки, но и со
всеми сколько-нибудь выдающимися людьми,

на каком бы то ни было поприще, с ка¬кими сталкивала его судьба. J,
Очерк наш далеко не исчерпывает

всего, что сделал Мечников, он не да¬ет полнаго итога его деятельности, да
это было бы и преждевременно: семидеся¬тилетний юбилей застает его в полном
обладании всеми силами с таким запа¬сом энергии и работоспособности, который
не позволяет сомневаться в том, что
итогь этот далеко не закончен и будет
еще значительно увеличен.

Следующия сочинения И. И. Мечникова да¬ют возможность составить представление о
совокупности его работ и идей:

Лекции по сравнительной патологии воспа-
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ления. СПБ., 1892 изд. Риккера. Невосприим¬чивость в заразных болезнях. СПБ.,
1903. Изд. Риккера. Издание „Научнаго

Слова“. Москва: Этюды о природе чело¬века.

Этюды оптимизма. 3-ье изд.

Сорок лет искания рациональнаго миро¬воззрения. 2-ое изд. "
Основатели современной медицины. Пас¬тер—Листер—Кох.

Буновина.
Андрей Григорьев.

П р и р о д а. Буковина, раскинувшаяся на

пространстве 10.441 кв. км. (т.-е. занимаю¬щая площадь почти равную Ломжинской губ.)
обнимает часть северо-восточнаго .склона

Карпат с их пред¬горьями и куском
примыкающаго к

ним с востока По¬дольскаго плато. Это
последнее слагается

из древнекристалли¬ческаго складчатаго
фундамента, на сгла¬женной поверхности

котораго распростра¬нились более или ме¬нее плоские пласты
песчаников, извест¬няков и глинистых

сланцев, преимуще¬ственно третичнаго
возраста. Слои эти
имеют легкий уклон

на юго-восток, по¬чему и большинство

рек несет свои во¬ды в этом на¬правлении. Днестр,
Прут, Серет и Су¬чава (низовья) текут
здесь быстро, сохра¬няя еще характер
горных рек, хоть

оне и вырыли себе

широкия и глубокия,

местами заболочен¬ныя долины, расчле-

няющия плато на ряд параллельных по¬лос. Средния, наиболее высокия части по¬следних, построенныя чаще всего из пес¬чаника, служат водоразделами между омы¬вающими их справа и слева водными арте¬риями и достигают местами до 500 м. выс.

Спускаются оне к долинам рек широ¬кими террасами, сплошь и рядом покры¬тыми лессовой почвой, иногда обволакиваю¬щей собою и самый водораздел. Особенно
много этих наносов

между Днестром и

Прутом. Плодород¬ная почва, покрываю¬щая большую часть
плато, дала человеку

возможность густо за¬селить страну и по¬крыть ее безбреж¬ным морем колось¬ев кукурузы, овса,
ячменя, ржи и дру¬гих хлебов, среди
которых разбросаны

тут и там невысо¬кия корявыя плодовыя

деревья. Всюду раз¬бросаны уютные ху¬тора и поселки, выде¬ляясь красивыми пят¬нами на зеленом
фоне полей. Почти ту
же картину находит
путешественник и

в широких доли¬нах, где пашни не¬редко сменяются соч¬ными заливными лу¬гами.
Обширные буковые

леса с их наряд¬ной темно-зеленой ли¬ствой, еще лет 200
тому назад покрывавшие большую часть
страны и давшие ей свое имя, сохранились

лишь кое-где, главным образом на пес¬чаниковых гребнях водораздела между
Прутом и Днестром и в других ме¬стах, свободных от лёсса.

иУииитолу

иЧ ^ Нямц

ы/> 6/ -

ЧРис. 1. Карта Буковин�
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Совершенно иную картину представляет
ландшафт на юго-западе страны, по ту
сторону нижней Сучавы. Миновав уэкую

полосу складчатых глин и песков, скры¬вающих в своих недрах нефть и соль

(варницы у Качики), путешественник всту¬пает в область складчатаго хребта Кар¬пат, постепенно повышающагося по напра¬влению к западу и доходящаго почти до
2.000 м. высоты. Его предгорья и нижние

склоны построены из песчаников и из¬вестняков мелового возраста; ближе к юго¬западной границе страны эти

породы сменяются более древ¬ними (палеозойскими) метамор¬фозированными сланцами, пор¬фирами и др. породами.
Утесистыя вершины, крутые

склоны, спускающиеся в глу¬бокия долины, красивые лист¬венные (бук, дуб, клен и пр.)
леса, сменяющиеся сначала

темным хвойным бором, a

выше прекрасными альпийски¬тми лугами, все это придает
ландшафту горной Буковины
чарующую прелесть. Особенно

живописны долины рек Золо¬той Быстрицы, Дорны и вер¬ховьев Черемоша. Повиди¬мому, большая часть страны
еще в начале третичнаго
периода была покрыта морем, на месте
котораго и образовался горный хребет.

Позже, в ледниковую эпоху хребет этот
подвергся оледенению, оставившему по себе
воспоминания в виде морен, глубоких и
широких, вырытых глетчерами долин с
отвесными склонами и т. п.

Отступая, ледяной покров оставлял

на своем пути рыхлыя отложения, ко¬торыя сносились дальше в район плато
частью ветром, а частью реками, откла¬дывая там слои лесса и близких к нему
почв.

Холодная зима подчас с сильными

морозами, знойное лето, короткая весна и

длинная, но приятная осень, умеренное коли¬чество осадков (600—700 мм. в год),
половина которых выпадаеть летом—вот

типичныя черты климата буковинской равни¬ны. В горах осадков выпадает больше,

летний зной умеряется высотой, а зимы су¬ровее. Так напр., средняя годовая темпе¬ратура в Дорна-Ватре (на выс. 790 м.)
+ 4,2е, а в Черновицах (на выс. 235 м.)
+ 7,9°. Ветры преобладают влажные: се-

веро- и юго-западные; реже дуют восточ¬ные, приносящие с русской равнины летом
зной, зимою стужу.

Население. Человек уже давно посе¬лился в этом благодатном и живопис¬ном крае. Еще тысячи за полторы лет
до Рожд, Хр. жил он здесь в неболь¬ших плетеных мазанках, по форме напо¬минавших пчелиные ульи. Повидимому, это
было какое-то финно-татарское племя, вы¬тесненное затем скифами. В V ст. до

Рожд. Хр. страна была завоевана фракий¬цами, а в 160—270 г. нахо¬дилась под властью Рима,
но колонизована римлянами

не была. Эпоха великаго пе¬реселения народов сказалась
здесь быстрой сменой пле¬мен и народов. Почти в
течение тысячи лет, начиная

с III ст. no Рожд. Хр., ее

попеременно занимали вест¬готы, гунны, остготы, авары,
славяне (VII ст.), оттесненные
назад в Галичину мадьярами
(IX ст.), печенеги, половцы и

татары. Однако не этим воин¬ственным племенам суждено
было надолго занять Буковину.
Как волны разбушевавшагося
моря налетали они на эту

окраину южно-русской равни¬ны, чтобы затем отхлынуть, оставив после
себе одно только воспоминание.

Правда, современное население Буковины
блещет пестротой своего состава, но народы,
заселяющие ее сейчас, пришли сюда не с

оружием в руках: это были мирные за¬воеватели, явившиеся сюда из соседних
областей и осевшие на незанятой еще земле.

Почти одновременно (в XI ст.) надвинулись
славяне из Галичины и „волохи" (румыны)
из Молдавии.

Начиная с конца XI века, Буковина пе¬реходила из рук в руки, подпадая под
власть то Польши, то Молдавии, то Турции,
пока в 1775 г. она не была устугшена
Турцией Австрии в награду за нейтралитет

во время русско-турецкой войны, и присое¬динена к Галиции. В 1849 г. Буковина
выделена в особую провинцию в преде¬лах ея нынешних границ и получила
автономное управление с собственным
сеймом.

В настоящее время население Буковины

возросло до 800.098 чел. (1910 г.), из кото¬рых 38,4°/0 говорит по-русски, 34,4°/0 по

A

Рис. 2. Поляк иэ Буковины.
(По фот. иэ коллекции Музея

Александра III в П.).
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румынски, 21,2°/0 по-немецки, 4,6°/0 по-поль¬ски, 1,3°/0 по-венгерски *).
Итак, крупнейшую группу буковинцев

составляют руссины, заселяющие север

равнины и большую часть горной Букови¬ны. По своей внешности, своему говору,
характеру, одежде, нравам и обычаям они

почти не отличаются от наших малорос¬сов Подольской и Волынской губерний. Те же
песни оглашают руссинския деревни, тем

же юмором блещет их речь, те же

цветнички-огороды и „вишневые садочки“

красиво оттеняют опрятную белизну хат.
To же разнообразное меню, изобилующее

овощами и молочными продуктами, но бед¬ное мясной пищей. To же буй¬ное веселье во время рождест¬венских колядок и других
праздников; те же приметы,

та же вера в довольно наив¬ных чертей, в ведьм и про¬чую нечисть, населяющую в
поэтическом воображении ма¬лоросса весь белый светь. Те
же есоры соседей „из-за гу¬сака".
Кое-в чем есть, однако,

и разница. Руссинския поля
сплошь и рядом не волнуются
золотистым морем ржаных
и пшеничных колосьев, a
заняты кукурузой, которая и

является главной основой пи¬тания; да и жилища обычно
состоят из сруба более или
менее жидких бревен или
даже сложены из камня, где

его много; но и в том и в другом слу¬чае стены его обмазаны глиной с наво¬зом; и выбелены так, что их и не отли¬чить от типичной мазанки, тоже местами
встречающейся и в Буковине,

Горные руссины „гуцулы“ (ок. 30 тыс.)

значительно отличаются от своих равнин¬ных собратьев.
Может быть, тут сказывается примесь

чужой (половецкой) крови, как думают
некоторые авторы, а вернее—это горная

природа наложила на них свою печать.

Гуцулы—сильные, рослые, красивые люди,
с гораздо более независимым характером,
чем руссины равнины. Опасности горной

*) В религиозном отношении население распа¬дается на православных 68,4%, католиков 12,3°/0,
евреев 12,9°/0, униатов 3,4°/0 и лютеран 2,6°/0.

жизни приучили их быть в высшей степени
гостеприимными, а горныя тропы заставляют
и мужчину и женщину пользоваться для

передвижения не телегой, а верховым и выоч¬ным конем. Даже похоронныя процессии
не являются исключением из общаго пра¬вила. Их открывает гарцующий на коне
священник, а гроб нередко прикрепляется
двумя шестами к седлам двух лошадей,
одной спереди, другой сзади. Суровыя зимы
заставляют гуцулов строить свои избы из

толстых бревен—благо леса кругом сколь¬ко хочешь; хаты их никогда не белятся,
так как обильные осадки не позволяют

применять мел. Состоят оне чаще всего
из сеней и горницы, но у

более зажиточных часто пред¬ставляют обширныя соору¬жения, состоящия, кроме хаты,
еще из множества служб,

соединенных под одной де¬ревянной крышей, с неболь¬шим открытым двориком
внутри,

Расположены жилища гуцу¬лов одиноко, то тут, то там
на солнечных склонах гор,

нередко на разстоянии не¬скольких верст друг ет
друга; почти никогда не груп¬пируются они вокруг церкви,
как это обычно бывает у
руссин внизу, „в долине".
Живя среди величественной,
молчаливой природы, гуцулы
не часто оглашают воздух

песнями, но зато нет луч¬ших мастеров разсказывать поэтическия
сказки и слагать рифмованныя импрови¬зации.
Местныя условия заставляют гуцулов от¬казаться от разведения плодоваго садика и
цветничка, зато у женщин остается много

времени для рукоделья. Оне покрывают кра¬сивыми пестрыми вышивками не только свою,
но и мужскую одежду и вообще одеваются го¬раздо ярче и красочнее, чем там „внизу".
Как и все горные славяне, гуцул вместо

тулупа носит изукрашенный вышивками ма¬ленький короткий кожушок без рукавов—
„киптар“, без котораго невозможно вообра¬зить себе гуцула—какого бы он ни был
пола и возраста—ни летом, ни зимою" *).

1) „Галичина, Буковина, Угорская Русь“, сост,
сотрудником „Украинской Жизни", Москва, 1915 г.
стр. 21.

Рис. 3. Румын из Черно¬виц. (По фот. из Музея Имп.
Александра III в П).
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Его назначение защиш^ть тело от про¬студы при тех быстрых и резких коле¬баниях температуры, которыя так обычны
в горах. В связи с условиями гор-

ным полем да маленьким огородом с
капустой, бобами, свеклой и т, п. Быки и
коровы, лошади, овцы и свиньи—вот его
главное богатство.

В июне месяце, когда горные луга ски¬нут свой снежный покров и запестрят
разноцветными головками ароматных цве¬тов, мужчины вьючат лошадей мешками
с кукурузной мукой и разными принадлеж¬ностями молочнаго хозяйства. Вооружившись
длинной пастушеской трубой, они собирають

скот и гонят его, под охраной овча¬рок, на горныя пастбища. Нередко и жи¬тели предгорий поручают им на лето свои
стада. Придя на свое летнее становище, гу¬цул добывает первый огонь первобытным
способом—трением сухой деревяшки о

трут—и, разложив огонь в очаге, под¬держивает его до самаго своего ухода на
зимния квартиры. Если он потухнет среди

Рис. 4. Гуцулка (по фот. из коллекции Музея Имп.
Александра III в П,).

наго передвижения и свитка у гуцула ко¬роткая; это так наз. „сердак", обычно
сделанный из того самаго краснаго („чер¬вонаго") сукна, из котораго еще лет

сто назад изготовлялось большинство сви¬ток галичан (оттуда ведет свое проис¬хождение и название славян Прикарпатья
„Червоной Русью“), богато расшитый шнур¬ками с цветными кистями. Ярко вышитая

белая сорочка малорусскаго типа и укра¬шенные вышивкой красные штаны с ши¬той оторочкой дополняють его костюм.
Женская одежда (исключая киптаря) близко

подходит к обычной украинской, но от¬личается красивыми сочетаниями ярких кра¬сок и богатством медных украшений.
Жизнь в горах наложила особенно силь¬ную печать на занятия гуцулов.

Если руссин равнины является, главным
образом, земледельцем и держит скот,
лишь поскольку этого требуют и позволяют
условия земледелия, то гуцулу о земледелии

не приходится и думать. В лучшем слу¬чае владеет чн небольшим картофель-
природа, май 1915 г.

Рис. 5. Гуцул—ученик народной школы. (По фот.
иэ коллекции Муэея Имп, Александра III в П.).

лета, стаду не миновать несчастя. Встре¬чая в горах скот гуцулов, вы часто
увидите у него на шее и на хвосте алыя
ленты. Это—талисман от „дурного глаза“,

47
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в губительную силу котораго гуцулы крепко
верят. Само собой разумеется, что суеверий
и предразсудков у гуцулов не меньше, чем
у руссин. И это вполне естественно; если у

последних они возникли на почве зависимо¬сти урожая от неведомых сил капризной
природы, то от них же зависят и здоровье

и благополучие стада.

Живя в горах, гуцулы варят сыр

и заготовляют сено на зиму. Зимою,

когда скот содержится в хлевах, часть

гуцулов освобождается и оглашает дубраву

звонким стуком топора. Бревна они спу¬скают вниз к рекам по искусно устро¬енным желобам, а весной и сами сходят

туда же, вяжут плоты и сплавляют их по

быстрым порожистым рекам Буковины,

ежеминутно подвергая жизнь свою опасно¬сти. Оставшиеся зимой дома занимаются
скорняжным или бондарным промыслами,
изготовляют деревянную утварь, кое-какия

металлическия вещи и т. д. Женщины пря¬дут, ткугь, вышивают.
Румыны, составляющие господствующее

население Южной Буковины, по типу до¬вольно резко отличаются от своих се¬верных соседей. Это в большинстве слу¬чаев смуглые брюнеты с правильными
чертами лица; местами резко выражены гре¬ческий и римский типы, напоминающие об
их происхождении; в таких местностях

попадаются лица поразительной красоты,

Этот миролюбивый, уступчивый, покорный,
вежливый, приветливый и легковерный на-

род крепко блюдет православную веру
своих отцов и всем сердцем привязан

к своей родине. Лишь злая нужда может
заставить румына покинуть родную деревню.

Даже браки заключаются обычно между од¬носельчанами. Одежда их имеет много
сходства с руссинской. Мужчины летом

ограничиваются белыми полотняными или па¬русинными „исподними“ и такой же сороч¬кой на выпуск, подпоясанной цветным
шерстяным кушаком или ремнем. Когда
похолоднее, надеваются штаны из белаго
домотканнаго сукна и род длинной свитки,
(сераго или чернаго цвета) либо подобие
армяка с капюшоном. Зимой короткий

„киптарь“, или белый

нагольный тулуп, опу¬шенный вдоль ворота и
по борту мехом, и не¬редко вышитый; он же
служит и женской шу*

бой. Румынския женщи¬ны всегда вырисовыва¬ются ярким красочным
пятном. Пестро выши¬тые рукава и грудь со¬рочки, цветная нередко
подпоясанная ярким

поясом кофта, либоДу

богатых) корсаж, серь¬ги, ожерелье из бус,
украшенное серебряны¬ми и золотыми монетами,
хорошо гармонируют

с ея стройной фигу¬рой,черными волосами и
красивыми чертами лица.
Живя под тем же

ласковым солнцем,

что и руссины, любуясь тем же темно¬бархатным ночным небом, усеянным
яркими манящими звездами, вдыхая тот

же опьяняющий аромат буйно расцветаю¬щей южной весны, питаясь от тех же да¬ров „матери земли“, румыны, в жилах

которых течет к тому же немало сла¬вянской крови, имеют живую фантазию, на¬селяющую мир всякими неведомыми суще¬ствами, и тоже богаты суевериями и пред¬разсудками. Их веселые праздники по сво¬ему характеру во многом напоминают ма¬лорусские. В долгие зимние вечера румын¬ская молодежь тоже имеет обыкновение
собираться на посиделки, куда девушки и
молодыя женщины являются с работой, a
парубки с шутками и веселыми, либо

страшными разсказами. И у румын жите¬ли равнин до известной степени отлича-

Рис. 6. Продажа хлеба на базаре. (По фот. из коллекции Музея Имп. Але-
ксандра III в П.)
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ются от горцев. ^иоследние и ростом человек обитал здесь за полторы тысячи
выше, и одеваются скромнее, и эанимаются, лет до P. X.

главным образом, овцеводством, тогда Третий по численности элемент населе¬как внизу румыны кормятся пашней, а ния Буковины, н е м ц ы стали появляться
овец держат лишь между прочим. здесь, начиная с XIV ст.; однако в тот
Отправляясь весной на горныя пастбища, период их было немного и они быстро

румын густо смазывает свое тело овечьим растворились в общей массе населения.

маслом, им же смачивает и рубаху, ко- Громадные успехи сделала немецкая коло¬торую посыпает затем толченым углем. низация после присоединения страны к Ав¬Сорочка эта не сменяется до возвращения стрии. Еще в конце XVIII ст. в Карпа¬домой осенью и защищает хорошо от на- тах появляется ряд поселков немецких
секомых; мыться же в течение лета па- рудокопов. В других местах немцы по~

стухам не приходится. Старший пастух надобились, как рабочие на вновь устроен¬стада три раза в день сзывает стада с ных стекольных заводах. Позже, в сре¬пастбища для доения, оглашая при этом
горы красивой мелодией, извлекаемой из
его длинной трубы. Зимою горцы рубят

лес и изготовляют дранку. Внизу, на рав¬нине, мужчины проводят зиму в молотьбе
урожая и в возке дров.

Румынка принимает деятельное участие

в сельских работах, а зимою занята об¬работкой льна, конопли и шерсти, изгото¬вляя из них ткани и одевая ими всю семью.
Поселки буковинских румын напоми¬нают руссинские: так же в безпорядке
разбросаны их хаты с плодовыми сади- *
ками и цветничками-огородами. Стоит хата

в глубине двора, посредине котораго по¬мещается колодец. Службы прилегают к
хате сбоку и сзади, либо стоят отдельно

неподалеку от нея. Подобно малорус¬ским, и румынския хаты состоят из се¬ней, из которых дверь ведет с одной
стороны в жилую горницу с большой гли¬нобитной русской печкой, а с другой— Рис- 7‘ У*Р^ения на стенах печи в хате гуцула.
в кладовую либо в парадную горницу; в
последнем случае кладовая пристроена к дине XIX ст., немцев стали селить на сво-
жилому помещению. Местами сохранились их землях крупные помещики, чтобы та-
еще курныя хаты. Как и у руссин, дома ким образом привить более совершенные
располагаются фасадом на югь и защи- методы сельскаго хозяйства.
щены от солнца широким краем четы- Немало осело в стране и немецких
рехскатной соломенной (местами дранковой) чиновников и иного служилаго люда. Все
крыши, укрепленным на столбах и обра- эти пришельцы, вышедшие преимуществен-
зующим навес, где хранятся некоторые но из Богемия и Семиградья, быстро раз-
предметы хозяйственнаго обихода. В зави- множились и заселили города и местечки
симости от местных условий, дома буко- вместе с их окрестностями, где процент
винских румын—то мазанки, то бревен- немецкаго населения очень велик. Сохра-
чатыя избы, то фахверковыя сооружения, со- няя в общем свой национальный облик
стоящия из сети балок и брусьев, про- и язык, буковинские немцы все же не-
лет между которыми заполнен кирпичом сколько изменились под влиянием мест-
или вообще каким либо строительным ных условий. Язык их уснащен чу-
материалом. Любопытно, что небольшия жими словами (все буковинские немцы го-
плетеныя из прутьев свиные хлева и кор- ворят и по-руссински или по-румынски).
зинки, в которых хранится урожай куку- Отчасти изменилась и психология. Так,
рузы, и у румын, и у руссин, чрезвычай- напр,, они здесь нечужды примет и суе-
но напоминают те плетеныя обмазанныя верий, распространенных среди их бли-
глиной ульеобразныя хижины, в которых жайших соседей.
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Торговля, сельское хоэяйство и ремесло

обезпечивают им здесь безбедное суще¬ствование.
Другие закарпатские соседи Буковины,

венгерцы, явились сюда лишь в неболь¬шом числе, и как на родине, продолжали
заниматься эдесь земледелием и скотовод¬ством.

Как у немецких, так и у венгерских
колонистов дома построены.большей частью,

в стиле франкских крестьянских строе¬ний. Это—деревянныя или фахверковыя со¬оружения, выходящия на улицу своими уз¬кими фасадами и крытыя высокой драноч¬ной крышей в четыре ската, при чем по
узкому фасаду скат короток и быстро об¬рывается.

П о л я к и уже издавна вели оживленную
торговлю с Буковиной и отчасти поставляли
сюда духовенство; однако до австрийскаго
господства они редко оседали в стране.
Значительный наплыв их имел место

во время административнаго обединения
страны с Галицией, когда большая часть
чиновничествапринадлежалак галицийским
полякам. Замечательно, что, несмотря на

малочисленность польскаго элемента в Бу¬ковине, польский язык распространен

здесь сравнительно широко. Это обясняет¬ся как польским происхождением значи¬тельной части администрации, тан и тем,
что значительная часть прислуги, повиваль¬ных бабок, ремесленников и т. п.—людей
с которыми приходится вступать в разныя

сношения, принадлежит к польской нации.

Польский же языкобщеупотребителен у ме-

Рис. 8. Резныя стулья кустарной работы в
хате гуцула.

стных евреев, а также у словаков,

и а р м я н , переселившихся сюда в числе

нескольких тысяч человек и под влия¬нием польскаго духовенства (словаки —ка¬толики, большая часть армян—униаты) уте¬рявших свой язык.

Прекрасно устроились в Буковине и ве¬ликоруссы раскольники, липпованы, фи¬липповцы (липповцы тож), переселивийеся
сюда еще в конце турецкаго владычества.

Религиозным центром их является г. Бела¬Криница с ея монастырями, мужским,

Рис. 9. Кустарная утварь в хоэяйстве гуцула.

женским и реэиденцией старообрядческаго

митрополита.считающагося главою также ста¬рообрядцев России ’). Считаясь с религиоз¬ными убеждениями липпован, запрещающими
им служить в войсках, австрийское прави¬тельство предоставило им привилегию отбы¬вать воинскую повинностьсанитарами,однако,
всеже многие из них, во избежание военной

службы, покидают свою вторую родину и посе¬ляются где-либо на чужбине. Рослые, краси¬вые, белокурые, они носят обычную велико¬русскую одежду, до ситцевой косоворотки
включительно. Живут они замкнуто, отгора¬живая свои дворы высоким забором от

взоров иноверных соседей. Почти круг¬лый год довольствуются одной раститель¬ной пищей. Кроме русскаго, знают и ру¬мынский язык. По великорусскому обычаю,
почти никогда не держать волов, а только

лошадей. Липповцы арендуют почти все

крупнейшие фруктовые сады Буковины и

держат в своих руках всю фруктовую

торговлю края; имеють они и много пасек.

Это большие мастера изготовлять яблочное
вино, сушить и квасить фрукты. Все этн
их изделия вместе со свежими черешнями,
вишнями, абрикосами, яблоками, грушами,
сливами, орехами, виноградом и арбузами
отсылаются ими в специально нанимаемые

городские погреба, в которых торговля ве-

1) Кроме того, липповцы населяют деревни Лип¬повени, Луковец, Климоуц и Мехиндра. Делятся
они на два толка: поповцев (большинство) и без¬поповцев.
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дется женщинами и дряхлыми стариками.

Сам хозяин работ^ет в саду, либо за¬нят торговыми разездами; ведут они де¬ла и с „заграницей". С торговлей фруктами
они часто соединяют продажу меда, воска,

подсолнечнаго масла, тыквенных семечек,

льна и т. п. Некоторые липповцы занима¬ются изготовлением телегь и саней из
липоваго дерева, тканьем полотенец, из¬готовлением кожаных изделий. Славятся
они и как проворные и выносливые зем¬лекопы.
Еще несколько слов о буковинских

ц ы г а н а х .

Почти одновременно с бежавшими от
турецкаго ига армянами в 1400 г. явились

в Буковину ц ы г а н е, которые были об¬явлены рабами монастырей и помещиков,
пока в 1783 г. не были освобождены. Живут

они оседло или полуоседло, селясь в го¬родах на особых улицах, а в деревнях

за околицей. Часто жилища их предста¬вляют простыя землянки, похожия на зем¬ляной холм с низкой дверью и малень¬ким оконцем. Внутри почти никакой ме¬бели, стоит только глинобитная печь. До¬машняя птица и поросята зимою ютятся
тут же. Цыган промышляет кузнечным

делом, вырезкой незатейливых деревян¬ных вещей, разведением скота и т. п. He
отличаясь особенным трудолюбием, он
если в чем и достиг совершенства, так

это только в музыке. Под влиянием пре¬небрежительнаго к ним отношения других
народностей Буковины, цыгане выдают себя

обычно за румын. Официально испове¬дуют они православную веру, хотя больше
по имени.

Культура духовная и материаль¬н а я. До тех пор, пока Буковина нахо¬дилась в зависимости от турок, ни о ка¬ком развитии культуры, конечно, не могло
быть и речи.

Однако и после присоединения ея к Ав¬стрии, несмотря на установленное спокой¬ствие, развитие просвещения шло на первых
порах черепашьим ходом. Лишь после

1849 г., когда здесь пало крепостное пра¬во, а вместе с тем Буковина получила
самостоятельное от Галиции управление,

начинается прогресс, но только за послед¬ния 25—30 лет, вместе с пробуждением
национальнаго самосознания руссин и ру¬мын, дело просвещения стало развиваться
с должной быстротой.

Число народных школ Буковины возрос¬ло с 50 (1850 г.) до 531 (1911 г.); в
216 преподавание ведется на малорусском

языке, в 179—на румынском, в 82—на
немецком, в 12—на польском, в 15—на
разных. Кроме того, имеется 15 средних
учебных заведений, 16 ремесленных и 3
сельскохозяйственных школы. С 1875 г. в

Черновицах существует университет с
преподаванием на немецком языке, но с

тремя украинскими кафедрами. В настоя¬щее время почти нет селения, где бы шко¬ла отсутствовала; однако широкая поста¬новка народнаго образования есть дело
только последних лет, почему среди взрос¬лаго населения безграмотных еще очень
много.

На первых этапах развития просвеще¬ния в Буковине не малое содействие ока¬зал ему так назыв. „греко-восточный“
(т.-е. православный) религиозный фонд“

(см. ниже), из средств котораго, начи¬ная с шестидесятых годов, отпускалось
на дело народнаго образования сначала по
50.000 крон, а позже по 80.000 кр. ежегодно.

Возникновение этого учреждения тесно свя¬зано с церковной историей страны. Пока
Буковина составляла часть Молдавскаго
княжества, ея православная церковь была

подчинена румынскому митрополиту в Яс¬сах; понятно, что румынское духовенство
в это время верховодило всеми делами и

в болыпинстве церквей даже богослужение
совершалось на румынском языке. Вскоре
после присоединения Буковины к Австрии
в Черновицах была учреждена особая

православная митрополия. Монастыри и цер¬кви Буковины за время молдавскаго и мол¬давско-турецкаго владычества получали от
князей и бояр богатые пожертвования
деньгами и поместьями. Однако в силу
небрежнаго ведения хозяйства доходы с

поместий были незначительны и многие мо¬настыри и церкви сильно нуждались. С пе¬реходом власти в австрийския руки много
мелких монастырей было закрыто, а все
церковное имущество передано (1783 г.)в

руки управления императорскими имуще¬ствами, с обязательством выплачивать
митрополиту ежегодно известную сумму и
употреблять чистый доход на религиозныя

и просветительныя цели. Дела этого „пра¬вославнаго религиознаго фонда“ пошли пре¬красно. К началу XX ст. одной земли ему
принадлежало 270.648 гектаров (227.587 г.

леса, 13.362 г. пашни), а общая сумма до¬ходов со всех поместий, капиталов и
предприятий достигла 1 миллиона гульденов.

Располагая этими средствами, „фонд“ за¬ложил первые основы улучшения сельско¬хозяйственных методов страны. Ему же
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принадлежит важнейший и устроенный по
последнему слову науки и комфорта горный
курорт Дорна-Ватра с его железистыми

ваннами. Все тот же фонд сделал по¬пытку разработать ископаемыя богатства
Буковинских Карпат: напр., марганцовое

железо у Якобени, добыча котораго продол¬жается и теперь, хотя и в умеренных раз¬мерах. He в руках „фонда“ находятся
лишь казенныя соляныя варницы у Качики,
дающия соли на 1 милл. крон ежегодно.

Экономическое благосостояние буковин¬ских крестьян за последнюю четверть
века значительно улучшилось. Этим страна

обязана, главным образом, широкому раз¬витию коопераций и кредитныхтовариществ,
а также устройству различных сельско¬хозяйственных обществ. Особенно резко
сказался этот успех на крупном рога¬том скоте. Еще 40 лет назад здесь
нераздельно царила длиннорогая подольская

порэда серой масти, тогда как теперь она

всюду заменена, гораэдо более молочными,

семментальской (на равнине) и пинцгауер¬ской (в горах). Местная порода свиней

улучшена иоркширскими и др. производите¬лями. Об улучшении коневодства позаботи¬лось правительство, построившее еще в
1792 г. в Радовце большой конский за¬вод, где, кроме английской и арабской по¬род, имеются и маленькие, лохматые, но
крепкие, выносливые и твердые на ноги, ме¬стные (горные) „гуцулы“ гнедой масти *).
Земледелие тоже делало за последние

годы известные успехи, которые выразились,

между прочим, в том, что кукуруза, не¬когда почти безраздельно царившая на по¬лях, все больше и больше стала уступать ме¬сто другим хлебам и кормовым зернам.
Кукуруза не может здесь давать таких

богатых урожаев, как в других стра¬нах, так как Буковина лежит у самой

границы распространения культуры этого ра¬стения. К тому же и сеять приходитсй наи¬более выносливый ея сорт, мелкозерни¬стый, тогда как сложный уход за куку¬рузным полем отнимает здесь столько
же времени и сил, как и в других стра¬нах. В 1912 г. кукуруза занимала 20,0°/0
всей посевной площади, овес 14,ф/°/0, кар¬тофель 12,0°/о> ячмень Ю,7°/0, рожь 10,0°/0,

пшеница 7,1°/0. Кроме этого, культивирует¬ся клевер (сн. 12,5°/в), стручковыя расте¬ния, лен, конопля, кормовая и сахарная
') Всего в Буковине в 1910 г. насчитывалось:

лошадей 70.041, коров и быков 227.906, овец
189.489, коз 3.358, свиней 219.298, ульев 32.085.

свекла и проч. Таким образом, поля ку¬курузы еще и до сих пор являются харак¬терной деталью буковинскаго ландшафта.
Выглядят же они довольно оригинально.

В промежутках, между правильными ря¬дами весенних стеблей кукурузы, красиво
выделяется растущая тут же темно-зеленая

конопля и белые цветы бобов, по земле

стелятся ползучие стебли тыкв с их

крупными ярко-желтыми цветами или гро¬мадными плодами, a no краям поля в

несколько рядов выстроились желтоголо¬вые подсолнечники. Такое поле дает бу¬ковинскому крестьянину не только главную
основу его питания—мамалыгу (кукурузную
кашу), кукурузный хлеб, фасоль и тыквы,
но и подсолнечное масло, холстину для
белья (из конопли) и кукурузную солому

на корм скоту, или (где мало леса) на то¬пливо. Средняя урожайность полей коле¬блется между 12 и 15 центнеров с гек¬тара. Помещики не редко терпят боль¬шия затруднения во время жатвы, так как
рабочия руки отливают в это время в
Россию и Румынию, где плата выше.

Фруктовые сады Буковины концентриру¬ются, главным образом, около городов
и дают сотни тысяч пудов яблоков,
груш, слив, вишен и абрикосов. (

Леса, занимающие почти половину стра¬ны *), состоят на три четверти иэ хвой¬ных пород: ели, сосны, пихты. Они на¬чали усиленно эксплуатироваться после раз¬вития (с 1861 г.) железных дорог, об¬щая длина которых достигла (1911 г.)
630 км. Тридцать паровых и 120 водяных
лесопилок режут в настоящее время
(в 1814 г. их было всего 5) доски, чтобы
отправить их в Малую Азию, Германию и

Италию. He мало и иных деревообтачи¬вающих мастерских. Гораздо раньше по¬лучила здесь развитие гонка спирта, отпра¬вляемаго в Германию и Венгрию, а также

мукомольное дело (главным образом, мел¬кия водяныя мельницы). Этими тремя отра¬слями вся промышленность Буковины и ис¬черпывается. Кустарное производство сво¬дится к выделке полотна, холста и гру¬бых шерстяных тканей, а также неболь¬ших ковров и вышивок, к изготовлению
деревянной и глиняной утвари, кожаных
и плетеных изделий. Методы обработки и
форма образцов совершенству.ется под

!) Преимущественно в горах. По данным
1911 года поля занимали 30°/0 всей площади страны,
сады 0,8°/0, луга 12,3%, равнинныя пастбища 7,7%,
горныя пастбища 4,7%, леса 42,6%.
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влиянием ремесленных школ. Большая

часть этих товаров^лужит для местнаго

потребления и вместе с продуктами сель¬скаго хозяйства продается на еженедель¬ных и годовых ярмарках, играюицих
важную роль во внутренней торговле страны.

Чреэвычайно оживленная транзитная тор¬говля связана с положением страны ме¬жду Россией, Венгрией и Румынией. Движе¬ние товаров совершается исключительно по
железным дорогам, так как реки бы¬стры и неудобны для судоходства, а ав¬стрийское правительство не отпускало де¬негь на их регулировку, несмотря на не¬однократныя ходатайства местнаго сейма.

Большинство важнейших городов Бу¬ковины возникло еще в первые века на¬шего тысячелетия, в качестве торговых
пунктов, расположенных по важнейшим
рекам, вдоль которых в те времена шли

оживленныя торговыя сношения между Ви¬зантией с одной стороны и Богемией и

Россией с другой. За отсутствием фабрич¬ной промышленности они в настоящее вре¬мя не отличаются многолюдством. Крупнее
других Черновицы на р. Пруте с 86.270

жителей (1910 г.). Из остальных наибо¬лее людные: Радовец с 161/2 тыс. жите¬лей, Сучава с 11‘/2 тыс. жит. и Стороси¬нец с 10 тыс. жителей.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Иитересное метеорное явление. Амери¬канский астроном Оливье в своей большой работе

об орбитах метеоров приводит любопытный слу¬чай, наглядно показывающий, какими сильными атмо¬сферными пертурбациями сопровождается пролет
метеора. 17 мая 1911 года L. I. Wilson наблюдал
Юпитера при чрезвычайно спокойной и проэрачной
атмосфере; во время наблюдения череэ поле зрения
трубы пролетел яркий метеор на разстоянии 35' от

диска планеты. Это вызвало такия колебания верх¬них слоев атмосферы, что изображение Юпитера
сейчас же совершенно испортилось и на диске пла¬неты почти ничего нельзя было разсмотреть. Эти
колебания продолжались, постепенно ослабевая, че¬тыре или пять минут.

Напомним, что метеоры влетают в земную ат¬мосферу со скоростью, достигающею нередко 70 ки¬лометров в секунду; но вследствие сопротивления
воздуха уже в течение первой секунды эта огром¬ная скорость уменьшается в десятки раз. Большая
часть кинетической энергии метеора передается окру¬жающему воэдуху, мгновенно нагревает его до
очень высокой температуры, возбуждает в нем

звуковыя волны и т. д. Как показывает приведен¬ное выше наблюдение, эти возмущения атмосферы
бывают так сильны, что при благоприятных усло¬виях их можно увидет. I ^

Двойная зв-Ьада дельта Ориона. Изследо¬вание спектрально-двойных звезд представляет
один из самых интересных и излюбленных
в настоящее время отделов наблюдательной
астрономии. Благодаря применению спектрографа
мы знаем, что множество ярких звезд, которыя
в самыя сильныя трубы кажутся одинокими, на
самом деле составляют очень тесную систему

двух солнц, насголько тесную, что для громаднаго
большинства таких звезд у нас нет никакой

надежды увидеть их двойными. И все же спектро¬скоп нам не только дает укаэание на то, что эвез¬да является в действительности двойной, но и позво¬ляет вычислить время обращения пары солнц во¬круг общаго центра тяжести и форму их относи¬тельных орбит; если же на помощь спектрографу
может прийти какой-нибудь другой инструмент со¬временной астрономии, например, фотометр, то мы
можем еще глубже проникнуть в тайну строения
отдаленнейшей звездной системы. Правда, до сих
пор такия звеэды, о которых мы узнали сравнительно

много, все наперечет, и потому каждая новая рабо¬та этого рода вызывает большой интерес.
К числу таких работ принадлежит изследо¬вание F. С. Jordan’a на обсерватории в Allegheny
(С.Америка) спектрально-двойной звезды 8 Orionis.
Эта яркая белая звезда 2-й величины хорошо всем

известна: это правая из трех эвезд, составляю¬щих великолепный пояс Ориона. Находится она
почти в точности на небесном экваторе и принад¬лежит, как и большинство остальных ярких
эвезд этого созвездия, к спектральному классу В,

главную особенность котораго составляет присут¬ствие в спектре линий иелия. Как известно, звезды
этого класса вообще иногда называюгь эвездами

типа Ориона; замечателно, что среди этих звезд
обнаружено особенно много спектрально-двойных.

В епектре этой звезды было замечено периоди¬ческое смещение линий то к красному концу спект¬ра, то к фиолетовому; это укаэывает по принципу
Доплера-Физо на то, что звезда периодически то
приближается к нам, то .удаляется. Оказалось, что

она в течение 53/, дней описывает орбиту, по фор¬ме очень близкую к кругу; другой компонент этой
пары, очевидно, крайне слаб по яркости, так как
никаких следов его спектра нельзя заметить (в

противном случае в спектре наблюдались бы двой¬ныя линии, от каждой звезды отдельно).



743 Научныя новости и заметки. 744

Обыкновенно не удается до конца определить все

элементы орбиты спектрально-двойной эвезды, по¬добно тому, как это делается, например, для оп¬тически-двойных звезд: мы не можем определить,
под каким углом наклонена к лучу нашего зре¬ния плоскость, в которой происходит движение
звезды по ея эллиптической орбите. Мы знаем
только, что этот угол не равен 90°: если бы это

было так, то звезда, обращаясь все время в пло¬скости, перпендикулярной к нашему лучу зрения,

никогда бы не приближалась к нам и не удаля¬лась и в спектре ея не было бы никаких перио¬дических смещений линий. Но мы совершенно не в
состоянии решить, направлена ли плоскость орбиты
звеэды в точности ,ребром“ к нам, другими
словами, проходит ли эта плоскость через наш
луч эрения или составляет с ним некоторый

острый угол. Поэтому мы не можем найти раз¬меры орбиты (например, большую полуось эллипса)
в километрах, а можем найти только ея проекцию

на луч зрения f = a.C08<f; здесь а обоэначаетболь¬шую полуось, 9 — наклонение плоскости орбиты к

лучу зрения; обе эти величины в отдельности оста¬ются для нас неизвестными и). Но тугь в некото¬рых случаях на помощь спектрографу является
фотометр.
Американец Stebbins, единственный астроном,

работающий с очень чувствительным, но крайне
трудным и капризным селеновым фотометром,
открыл несколько лет тому наэад, что 8 Orionis
есть переменная звезда типа Алголя, что она через

каждыя 5,7 суток на некоторое время слегка осла¬бевает; правда, ослабление это так ничтожно, что
его невозможно открыть простыми оптическими на¬блюдениями, но оно несомненно. А это значит, что
через каждыя 5,7 дня более слабый компонент

звеэдной пары, быть может, почти темный, засло¬няет от нас на некоторое время часть света от
более яркой звезды, вызывает, таким обраэом,

ея частное затмение. Следовательно, плоскость орби¬ты нашей двойной звезды почти совпадает с на¬правлением луча зрения, угол tp близок к 0°, a
угол 1 — к 90°. Это позволяет получить после
очень простого вычисления некоторое понятие о массе
нашей двойной звезды.

Делая различныя более или менее правдоподоб¬ныя допущения о величине угла наклонения орбиты
(заключающагося в пределах от 80 до 90°) и об
отношении масс обеих звезд, Jordan нашел, что
наиболее вероятныя величины масс обеих звезд
будут около 11 и 5, при чем за единицу принята

масса нашего Солнца; впрочем, возможны и не¬сколько большия и меньшия значения и, вероятно, об¬щая масса обеих тел заключается между 10 и
20 массами Солнца. Надо заметить,. что 8 Orionis,
повидимому, принадлежит к чрезвычайно далеким

звеэдам, и яркость ея, конечно, должна быть огром¬ной в сравнении с яркостью Солнца, масса же
сравнительно не очень велика. Поэтому надо думать,

что это отдаленное солнце имеет громадные раз¬меры и, следовательно, очень малую плотность.
Изследования Jordan’a подтверждают давно уже

замеченную особенность эвезды 8 Orionis, именно,
что линии кальция не сбнаруживают периодических
смещений. Об этом явлении, которое, может быть,

укаэывает на существование в мировом простран¬стве самостоятельных схоплений паров калыдия,
уже упоминалось в наших обэорах. . п

Темная материя в-ь мировом про¬странстве. Долгое время мы знали в звездном
мире только светящияся тела—эвезды и туманности,
о существовании же темных небесных тел >могли

только делать предположения. В самом деле, ни¬что нас не заставляет думать, что вся материя,
находящаяся в мировом пространстве, должна све¬титься, скорее наоборот: по аналогии с эемными

явлениями можно предполагать, что светящаяся ма¬терия во вселенной является исключением. Послед¬ние годы принесли множество укаэаний на существо¬вание таких темных космических масс и на стра¬ницах нашего журнала нам не раэ случалось
возвращаться к этому интереснейшему вопросу.

Как известно, по мнению Барнарда, Эспина и др.,

наиболее очевидным доказательством существова¬ния темной материи являются так называемые „уголь¬ные мешки", или отверстия в Млечном Пути; это
небольшия, более или менее резко ограниченныя обла¬сти неба, совершенно лишенныя звезд. Их вид

представляет поразительный контрасгь с сверкаю¬щей звездной пылью окружающаго их фона Млеч¬наго Пути.
На один из таких беззвездных участков об¬ращает внимание иэследователей известный астро¬ном Innes, директор обсерватории в иоганнесбурге
(Трансвааль) *). Эта область находится в южном

полушарии, блиэ переменной звезды S Южной Ко¬роны; поперечник ея около 25', т.-е. немногим
меньше поперечника диска полной Луны; на всем
этом пространстве в 9-ти-дюймовый рефрактор
не видно ни одной звезды. Innes находит кроме того,
что ночное небо в этом месте имеет несколько

другой оттенок, чем соседния области неба, усы¬панныя эвеэдами.
Самое интересное вот что: на самом краю

темнаго пространства находится, между прочим,
звезда 10-й величины, занесенная уже давно в

известный каталог Томэ (Cordoba Durchmuste¬rung) под номером .Cordoba — 36° 13208“. В
1899 —1901 гг. Innes отметил, что эта звезда

была невидна, в 1909—1910 годах она наблюда¬лась как звезда 11—12 величины. Воэможно, ко¬нечно, что эта звеэда просто переменная, но то об¬стоятельство, что она находится как раз на краю
безэвеэдной области, наводит на мысль: нельзя ли

обяснить непостоянство блеска этой звезды изме¬нением положения или размеров той невидимой ту¬манности, которая представляется нам темным пят¬ном на светлом эвездном фоне? Быть может,
к 1899 году она несколько расширилась и закрыла
от нас далекую звезду, эатем опять открыла ее.
Innes укаэываегь на важность получения фотографий

с таких областей неба; сравнение яркости окрест¬ных эвезд на снимках, сделанных в разное
время, могло бы открыть нам смещение краев

„отверстия" и доказало бы окончательно существова¬ние этих темных туманностей, поглощающих свет
отдаленных звезд. р

ГЕОЛО ГиЯ.

К-ь вопросу о происхождении миие¬ральных вод Ессентунов. Среди разна¬образных задач, выдвигаемых настоящим мо¬ментом, одной из наиболее срочных и важных
является использование и приведение в порядок

4) Обыкновенно вместо rz берется угол и = 90°—тан
что f = a.sini. *) L’Astronomie, 1914, № 10
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наших минеральных источников, — той огромной
природной силы, значение лйторой с каждым годом

сознается все больше и больше. Среди разнообраэ¬ных вопросов геологии и гидротехники, — вопрос

о минеральных водах до последняго времени оста¬вался довольно запутанным и сложным, а правиль¬ная эксплоатация и каптирование самих источников
обычно оставляли желать многаго. Если современная

наука в свяэи с техникой довольно хорошо спра¬вляется с нормальными подпочвенными водами, во¬доносными горизонтами, практикой артеэианскаго дела,
то задача справиться с глубинными минеральными

водами, с таинственной ювенильной водой,предста¬вляет огромныя трудности. Чтобы привести в по¬рядок какую либо сеть источников, правильно
их каптировать, защитить от притока дождевых,

поверхностных вод и по возможности перехватить

все наличие целебной воды глубин,—для этого нуж¬но не только знать детали геологии местности, но и
иметь ясную картину, откуда сами воды берутся,
где в глубинах их очаг, каковы их пути к

земной поверхности. Только правильная картина ге¬незиса данкой группы минеральных источников
может предохранить от грубых ошибок при при¬ведении их в порядок; ведь каждая неправильно
проведенная скважина, или неосторожное обращение

с откачкой и т. д. грозит нарушением устано¬вившагося режима вод и гибелью одних источни¬ков, при частичном улучшении других.
Вот почему глубокий интерес представляет

прекрасное изследование Л. Н. Огилви, посвящен¬ное вопросу о генезисе эссентукских источников,
среди которых значительное количество вод ши¬роко известно своими целебными свойствами, a № 20—
славится как превосходная столовая вода.

Сложность строения и характера эссентукских вод

эаключается в весьма значительном различиисостава
источников, что особенно эамечательно в виду того,

что все эти разнородныя воды выходят в преде¬лах небольшой области. Конечно, наиболее простым

обяснением было бы предположение, что мы име¬ем дело с самостоятельными ювенильными источ¬никами, идущими со всеми своими характерными
особенностями иэ недр земли. Но такое предполо¬жение вряд-ли возможно, так как благодаря бли¬зости их выходов, вбды отдельных ювенильных
терм должны были бы смешаться в глубинах,
под поверхностью земли. В виду этого Оиилеи

построил очень стройную и логичную гипотезу, ко¬торая нашла себе подтверждение в ряде геологиче¬ских данных и особенно в количественном со¬ставе самих вод.
Автор обращает прежде всего внимание на уси¬ленную вулканическую деятельность, которая еще
в сравнительно недавнее время (постплиоценовое)
нарушила спокойную картину предгорий Кавказскаго
хребта. Эта деятельность выбросила большия массы

расплавленной магмы, которая преимущественно за¬стыла еще под покровом осадочных пород и по¬ложила начало отдельным „лакколитам", как Беш¬тау и др. Современные минеральные источники Ми¬неральных Вод являются как бы отголосками
этой могучей деятельности, которая еще поныне про¬должается в глубинах, выделяя из себя пары воды
и летучия соединения.

Эти пары конденсируются в минеральные источ¬ники, которые пробивают себе дорогу к земной
поверхности. Из недр земли идет восходящая, быть

может, по мнению автора, ювенильная струя солено¬щелочной воды, которая ближе к поверхности встре¬чает пресную, слабо минерализованную, очевидно,
вадозную воду, от большаго или меньшаго сме-

шения с которой и получается солено - щелочная

вода раэличной степени минерализации/Таким обра¬зом обясняется различный состав разных источ¬ников. Часть вод обогащается поверхностными
сернокислыми водами, которыя получаются из вы¬щелачивания гипсов, часть же прямо опресняется,
благодаря обильному разбавлению пресной сенонской
водой. Резко отлично происхождение энаменитаго
X; 20, который, вероятно, не имеет ничего общаго
с этой восходящей струей солено-щелочной воды,
а является просто слабо минерализованной, чистой
грунтовой водой.
Таким образом намечается ряд практических

выводов большого значения и ясно определяется

и характер дальнейшаго изследования этого целеб¬наго района, выраженный в следующих словах
автора: ,шаг за шагом отвоевывает человек

в Ессентуках у природы ея целебныя сокро¬вища. Там, где минеральная вода лишь сочилась

и безследно терялась в гнилом болоте, заражен¬ном малярией, теперь мы имеем ряд оборудован¬ных источников, которые дают облегчение тыся¬чам больных. Но наука и техника не взяли еще
оть этой группы всего, что можно от нея взять.
В недрах земли под этим курортом имеются,
по всем данным, еще не использованныя нами

сокровища. Найти их, вывести наружу, — вот бла¬годарная задача ближайших лет“. д ферСиан

К*ь вопросу о радиоантивности рус¬ских источнинов. При одесском отделении
Императ. Техническаго Общества организованы были
изследования радиоактивности источников, почв
и горных пород, и в настоящее время вышел
интересный отчет о работах и экспедициях 1913

года. Задачей этих изследований были не поиски ра¬диевых руд в пределах России, которые преи¬мущественно ведутся Академией Наук, а определе¬ние слабой активности раэнообразных горных по¬род и особенно источников.
Все определения радиоактивности источников в

районе климатической станции Гагры, известных
Мацестинских источников около Сочи, а также
неноторых вод Боржома привели к сравнительно
небольшим цифрам, что, может быть, находится
в связи со слабой активностью тех пород,
через которыя эти источники протекают. Весьма
интересным оказались изследования известных

Псекупских минеральных вод в Кубанской об¬ласти; радиоактивность их также оказалась незна¬чительной (и(иежду 0,31 — 1,28 единиц М а х а), но
была подвержена значительным колебаниям, заре¬гистрированным весьма точно для одного источника.
При этом иэследовании выяснилось, что степень
активности, равно как и минерализация воды, сильно
зависит от расхода, весьма неравномернаго, так
как днем потребление воды значительно более,
чем вечером или ночью; благодаря этому степень

активности выражается суточной кривой, которая за¬висит от характера устройства реэервуара, дебета
источника, количества суточнаго потребления и ряда

других факторов, может быть, также метеорологи¬ческих условий. Несомненно, что это изследование
наводит на мысль о необходимости изследовать
кривыя изменения активности и других источников;
оно обясняет те колебания в цифрах, которыя
столь часты для одного и того же источника, если

оне получены различными изследователями; нако¬нец, если целебныя свойства находятся в той или
иной зависимости от степени радиоактивности воды,
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то детальное изучение кривых суточнаго и годич¬наго колебаний активности даст возможность со¬вершенно сознательно пользоваться водой, прописы¬вая ее больным в те или иные часы.
Очевидно, что небольшая заметка о свойствах

одного лишь источника не может дать ответа на

все эти вопросы; но она, несомненно, намечает
пути к более глубокому познанию тех минераль-
ных процессов, в которых столь загадочно со-
четается своеобраэная физикохимическая природа с
целебными свойствами. . ^

А. Ффрснан.

Иа-ь области руссних исиопаемых
богатств. В настоящее время небезынтересно
познакомиться с некоторыми сторонами русской
добывающей промышленности и попытаться свяэать
ее с самими природными богатствами нашей страны.

В виду этого нами предположено исподволь сооб¬щать данныя о русских ископаемых, об их экс¬плоатации и эначении в мировой добыче.
Ллатина. Чтобы оценить значение России в миро¬вой добыче этого металла,достаточно привести сле¬дующую таблицу мирового проиэводства этого металла
в различных странах за 1912 г.:

в пудах

Россия 337 (569)
Колумбия 22

Сев. Соед. Штаты 1,9
Австралия 1,05

Канада 0,95

Цифра, стоящая в скобках, указывает на дей¬ствительную цифру добычи, тогда как первая —
является цифрой оффициальнаго учета.
Из этой таблицы мы видим, что единственное

государство, которое хотя сколько-нибудь могло бы
конкурировать с Россией,— это Колумбия, которая,
благодаря прорытию Панамскаго канала, вступила в
тесную экономическую связь с восгочными штатами

Сев. Америки и за последние годы сильно увеличи¬вает и улучшает добычу этого металла.
Русская платина в сыром виде содержит много

примесей (в среднем 10°/e меди, желеэа, 5®/в ири¬дия и 2°/0 золота) и, поэтому, должна очищаться осо¬быми способами. Для этой цели она обычно уходила
эа границу, и Россия принуждена была для своих на¬добностей обратно покупать ее у рафинирующих
фабрик Западной Европы. He трудно догадаться,
сколько денег терялось при таком обратном
возвращении русской платины на свою родину.

А. Ф.

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

Индивидуальность хрошоэош-. В п$-
следнем выпуске бельгийскаго журнала „La cellule"

напечатана работа Шарпа из ботанической лабора¬тории Лувенскаго университета—ныне уже не суще¬ствующаго! Шарп иэследует митотическое деление
клеток фасоли и сосредоточивает свое внимание
на одной из самых важных проблем цитологии:
индивидуальности хромоэом. Современныя теории
наследственности, а также теории определения пола !)
строятся обыкновенно на том предположении, что

ядро представляегь из себя стойкий механиэм, от¬дельныя составныя части котораго — хромозомы —
удерживают свою индивидуапьность в течение всей

жизни клетки и передаются без иэменения в до¬чернюю клетку при депении материнской, а через

половыя клетки из родительскаго организма в до¬черний. Как ни стройна эта теория, она наталки¬вается на одно затруднение. Дело в том, что хро¬мозомы бывают ясно заметны в большинстве слу¬чаев только во время процесса митотическаго деле¬ния, а когда дочерния клетки начинают успокаи¬ваться, очертания хромозом становятся неясными и
в спокойном ядре отдельных хромозом совсем
незаметно. Можно указать лишь два-три обекта

(клетка саламандры по Раблю, яйца лошадиной аска¬риды по Бовери), на которых удается, и то по кос¬венным указаниям, эаключить, что и на стадии по¬коя хромозомы сохраняют свою индивидуальность.
Шарп подтверждает это на своем обекте, иллю¬стрируя изложение многочисленными рисунками.

Н. К.

Отмрьитие налиевых солей во Влади¬ммрсиой гув. Краткое известие горн. инж. Петун¬н икова совершенно неожиданно открывает возмож¬ность нахождения в центральной России скоплений
калиевых солей. При бурении артеэианской скважины
в Иваново-Вознесенске встречен был водоносный
горизонт, дававший 10 тысяч ведер в час; вода

эта содержала около 10°/0 хлористаго натрия и хлори¬стаго калия в равных частях. Определение геоло¬гическаго возраста этих горизонтов еще не могло
быть сделано, но автор высказывает предположение,
что они относятся к пермской системе, аналогично
знаменитым залежам калиевой соли в Стассфурте.
Во всяком случае, эта находка, помимо чисто

научнаго значения, имеет еще крупный практический
интерес, как открытие важнаго средства удобрения.

А. Ф.

Отнуда Верут начало нервы? Вопрос

этот решался еще в недавное время весьмэ раз¬лично. Довольно распространенно было мнение, со¬гласно которому нервныя волокна (нервы в соб¬ственном смысле слова) происходят из ткани,
совершенно отличной от центральной нервной си¬стемы, например, из соединительной ткани, обра¬эующей в организме весьма длинныя волокна; по
смыслу этого взгляда соединение нервных волокон

с нервными клетками имеют характер исключи¬тельно вторичный, Правда, некоторыми высказыва¬лось теоретически лишь обоснованное предположе¬ние, что нервныя волокна представляют собою ни что
иное как протоплазматические отростки тех же

нервных клеток, из которых состоит специфи¬ческая, тонко организованная, так наэываемая кор¬ковая часть центральной нервной системы. И вот,
лет 7 назад, американскому зоологу Гаррисону
впервые удалось с несомненностью доказать, что
отростки самаго существа (протоплазмы) нервных

клеток, постепенно увеличиваясь в длину, и обра¬зуют, в конце-концов, те тяжи, через посред¬ство которых совершается передача тех или иных
впечатлений, Гаррисон вырезывал небольшие участ¬ки закладки спинного мозга у молодых лягуше¬чьих зародышей, вносил эти кусочки, содержавшие
лишь нервныя клетки и не заключавшие в себе еще

вовсе волокон, в капельку лягушечьей же кровя¬ной сыворотки на предметном стекле и наблюдал
эа судьбой этих кусочков под микроскопом.

Он-то первый воочию и убедился, что нервы вы¬растают непосредственно из нервных клеток,
при чем от родоначальной клетки своей могут

’) См. статью С. Е. Кушакевича в „Природе“ за 1914 г.,
стр. 1206 и статью В. М. Шимкевича в »Природе“ с. г.,
январь—февраль.



749 Научныя новости и заметки. 750

разрастаться по протяжению тела и по протяжению
конечностей на весьма большуй дпину (седалищный
нерв достигает почти 1 метра в длину).

Работа Гаррисона дала толчок к целому ряду

аналогичных изследований. Каррель получил по¬добныя же данныя, работая впервые с эмбриональ¬ной закладкой нервной системы теплокровных (ку¬ринаго зародыша). Маринеско экспериментировал
с нервной тканью кроличьяго зародыша. Наконец
Ингебригтзен выращивал нервныя волокна из
закладок центральной нервной системы зарояышей
собаки, кошки и морской свинки. На приводимом
рисунке представлено с увеличением в 500
раз длиннейшее (по сравнению с телом нервной

видно на рисунке, протянулось на такую длину всего
лишь в два дня. В условиях искусственных,
экспериментальных стремление клетки перекинуть
протоплазматический мост к другой подобной же

клетке кончается ничем, совершается неплано¬мерно, является лишь выражением присущей клетке
способности к росту. Совсем не то в усло¬виях естественных, в живом организме. Тут
осуществляется, согласно выражению Липшютца !),

„построение нашей мыслительной фабрики*, того ме¬ханиэма, без котораго не могла бы иметь места
самая сущность нашего мышления — сочетание ощу¬щений. Когда мы, например, думаем о приятном
вкусе того яблока, которое лежит перед нашими
глазами, это значит, что концевой зрительный
нервный аппарат передал импульс тем клеткам
коры, которыя ведают эрительными впечатлениями,
а эти клетки, в свою очередь, через посредство
своих протоплазматических отростков сообщили

полученный импульс и клеткам коры, заведую¬щим впечатлениями вкусовыми. Никакое мышление
невозможно без сочетаний, нихакое срчетание не
было бы возможно без еоединительных нервных

волокон. В юности, когда нервныя клетни обла¬дают наибольшей способностью к производству
новых отростков, и развитие мыслительных спо¬собностей идет наиболее быстрым темпом; но и
в дальнейшем пролиферационная способность нерв¬ных клеток не пренращается и угасает лишь
с угасанием жизни человека.

П. Дьянонов.

Росгь нервнаго волокна; увеличено в 500 раз.

клетки) нервное волокно, представляющее собою
истинный протоплазматический отросток нервной
клетки. Внизу рисунка — гемная масса; это тот
кусочек центральной нервной системы эародыша

морской свинки, который взят был для опыта; на¬верху — светлая зона, соответствующая свободному
нраю капли кровяной сыворотки морской свинки,
так как искусственное выращивание каждый раз
должно совгршаться в сыворотке животнаго того
же внда, огь котораго взят был кусочек.
Этим одытом Ингебригтзен ясно доказал,
что не только эмбриональная нервная клетка, но

и клетха вполне сформированнаго молодого жи¬вотнаго чрезвычайно быстро устанавливает связь
через посредство своих протоплазматических
отростков — нервных волокон — со следуюшими
промежуточными и конечными станциями нервнаго
пути. Ведь то длинное нервное волокно, которое

Рагмеры органиша и величинаклиитии.
Сушествуют ли взаимоотношения между большими
или меньшими раэмерами индивидуумов, все равно—

одкородных или разнородных, и большей или мень¬шей величиной клеток, составляющих данные инди¬видуумы? Для разрешения этого вопроса Сирп
(Sierp) обратился к карликовым представителям
различных семейств растений. Оказалось, что если

карликовый рост не зависит от внутренних кон¬ституциональных условий, а является до известной
степени случайным, обусловленным неблагоприят¬ными внешними влияниями, недостатком питания
и т. д„ то клетки карликоваго индивидуума пред¬ставляются меньшими, чем аналогичныя клетки
индивидуума нормальнаго; так, в одном слу¬чае, у карликоваго представителя жгучей крапивы,
клетки были вдвое меньше клеток нормальнаго

растения. Понятно, что потомство таких нарлико¬вых представителей как в смысле раэмеров
индивидуума, так и в смысле величины клеток

будет вполне нормальнцм, если только неблаго¬приятным внешним условиям будет положен
конец.

Иначе дело обстоит с истинными „конституцио¬нальными" карликами, передающими всегда и при
всяких условиях потомству свои характерныя кар¬ликовыя особенности. Клетки таких карликов
иной раз (у картофсля. у бобов) оказываются,

правда, меньшими, чем клетки нормальных пред¬ставителей, но в других случаях (у Mirabilis
Jalapa) оне не уступают по размерам нормаль¬ным клеткам, а иногда (у Nigella) превосхокят
даже эти последния своей величиной.

') Natur 1914, № 9.

П. д.
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ЗООЛОГиЯ.

Война и животныя. Ежедневныя сообщения
гаэет о новых и новых опустошениях в районе

военных действий и реэко ухудшившияся условия жиз¬ни для населения даже наиболее удаленных от те¬атра войны местностей, указывает нам, какое ко¬лоссальное значение имеют текущия события для че¬ловечества, Возникает интересный вопрос: как
отражается это на лице всей природы и насколько
страдает от войны растительный и животный мир?

He подлежит сомнению, что поля, иэрытыя тран¬шеями и могилами павших, вековые леса, искале¬ченные гранатами и шрапнелями, не скоро по оконча¬нии войны примут свой обычный вид. В газетах
мелькали сообщения об изгнанных из их убе¬жищ несчастных зайцах, ланях, кабанах и пр.,
попадавших под разстрел между окопами против¬ников; и в этом царстве, по всей вероятности,
еще долгое время не возстановится картина нормаль¬ной мирной жизни. Однако до сих пор здесь еще
не было проиэведено сколько-нибудь планомерных
наблюдений и собрано еще очень мало фактов,
имеющих серьезное научное значение.

Несколько лучше дело обстоит с птицами, являю¬щимися, в некотором отношении, даже более инте¬ресными. Имеются, напр., некоторыя наблюдения над
перелетными птицами, и среди них наибольшее
внимание было уделено хорошо известному „белому
аисту“, всегдашнему летнему обитателю Эльэаса и
Голландии, заботливо устраивающему свои обширныя
гнеэда над трубами зданий. Любопытно отметить,
что пути перелета этих птиц в их передвижении
на зимовку к Египту почти вполне совпадают с
театром военных действий на эападном фронте.

Как показывают уже многолетния наблюдения, пе¬релет стай птиц, населяющих север Европы,
совершается почти иснлючительно вдоль по долинам

рек Рейна и Мааса на севере и Роны на юге.

Местные обитатели Эльзаса и прилегающих местно¬стей появляются на своих гнездах обычно в фев¬рале, марте и вновь улетают в конце июля; та¬ким обраэом, уже первые пушечные выстрелы за¬ставили запоэдавших из них нагонять своих то¬варищей. Обитатели же Голландии, которым в их
несколько более позднем отлете пришлось пересе¬кать всю эту местность с севера на юг, пережили,
вероятно, более неприятныя минуты, а может быть,

даже принуждены были отклониться от своего обыч¬наго пути. Один из лучших знатоков перелета
птиц француз М. Пти-Старший (М. Petit аипё) опи¬сывает, что 24 августа н. с., то-есть в период
битвы у Шарлеруа, он наблюдал в местечке

Блан-Мениле (департамент Сена-Уаэа) две стаи бе¬лых аистов, штук по двадцать в* каждой, про¬летевших в направлении с востока на запад,
минут череэ десять одна эа другой. Далее, в га¬эетах приводили любопытный факт, что в ноябре
месяце на одной иэ улиц г. Орлеана упал под¬стреленный аист. Все это укаэывает, что в
районе военных действий некоторыя перелетныя
птицы сильно страдают и реэко отклоняются от
своего обычнаго пути.
Что касается птиц, на зиму не отлетающих, a

в поисках недостающаго им корма обычно лишь
перекочевывающих в соседния местности, то для

них наступившия военныя события являются доста¬точным толчком для переселений. Так, напр., за¬замечено, что после битвы при Изере, большия мас¬сы скворцов из северной Бельгии перекочевали
в Англию. В противоположность этому, на полях
сражений во Франции уже давно наблюдается необы-

чайное количество воронов и др. птиц, питающихся

падалью, привлеченных сюда обилием трупов лю¬дей и лошадей.
Однако не следует забывать, что места воен¬ных действий занимают лишь небольшую полосу
земной поверхности, а потому серьеэными катастро¬фами в животном мире отразиться не могут, и
многие точные наблюдатели (как, напр., Роллина,
живущий в Центральной Франции) сообщают, что
осенний перелет аистов и др. перелетных птиц

совершился здесь вполне нормально. g д
La Nature, 1915.

Филиппинския медуэы. Стрекательные ор¬ганы обыкновенной медуэы нашего Чернаго моря
(.Aurelia aurita) слишком слабы для того, чтобы

пробить кожу человека — их действие можно уло¬вить только прикоснувшись к медузе губами или
языком. Гораэдо чувствительнее удары крапивных

клеток другой медузы, встречающейся в Средизем¬ном море и окрашенной в оранжевый или синий
цвет — Суапеа. В других водах встречаются,
однако, и более жгучия медузы. Так, Ляйт (S. F.
Light), описывая филиппинских медуэ, отмечает,
что ожоги от щупалец Chiropsalmus quadrigatus

могут быть прямо опасны. Почти немедленно начи¬нается воспаление и отек обожженнаго места, обна¬руживаются перебои сердца, дыхательныя спазмы,

судороги и острая мучительная боль. Туземцы уве¬ряют, что ожог может окончиться смертью. Дру¬гой опасной филиппинской формой, также обнаружи¬вающей сильную ядовитость, является медуза Dacty¬lometra quinquecirrha.
Интересен также описываемый Ляйтом симбиоз

медуэы с рыбами, подобный тем, которые райее
были констатированы для других видов. Так, почти

каждая медуза Rhopilema visayana находится в со¬жительстве с маленькой рыбкой иэ рода Сагапх.
„Рыбка постоянно итрает около рта, рук и щупа¬лец медузы и при малейшей опасности скрывается
под ея колоколом в субгенитальных карманах".
Польза, которую беззащитный Сагапх извлекает со
стороны жгучей медузы, вполне понятна; сверх

того, Ляйт видел, как каранкс поедает мерт¬выоп ропилем. Но еще неясно, почему медуза, ко¬торая кормится живой добычей, не трогает находя¬щуюся около ея рта слабую рыбку. ^ ^
(Из Knowledge April 1915).

ПереигЬна онрасми у тритона. Ч. Ольдгэм
(Ch. Oldham) описывает в Trans. Hartfordshire Nat.
Hist. Soc. Vol, XV, 1915, что тритон (Molge palmata)
меняет свою окраску, приспособляясь к цвету
окружающей обстановки точно так же, как это было
установлено ранее для многих рыб (камбала), для

древесных лягушек, хамелеона и пр. „Особи, жи¬вущия в аквариуме с темным илистым дном,

имеют темно-зеленую окраску и сверху почти не¬заметны; сдругой стороны, на дне, покрытом жел¬той глиной, тритоны принимают желтоватый цвет,
а потому также почти неразличимы сверху. Если же

темно-зеленаго тритона положить в стеклянный со¬суд с подложенной белой бумагой, то через не¬сколько часов окраска становится желтоватой, еще
бледнее, чем у тритонов, живущих на желтом
песке". Эти изменения окраски стоят в связи с
расширением и сокраицением кожных пигментных
клеток, находящихся под контролем нервной си-
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стемы. Раздражение от пер^мены цвета окружаю¬щей среды перецается зрением, так как ослеплен¬ные тритоны не меняют окраски. ^ j.

БОТАНИКА.

Раадражимость у растений. Изучая жизнь
растений, приходится неоднократно наталкиваться на
факты,"заставляющие нас подозревать присутствие

Рис. 1.

у растений чувствительности особаго рода. Мы еще

не знаем, где именно локализирована эта чувстви¬тельность, но чтобы доказать ея существование, при¬ведем несколько интересных случаев из жиэни

Рис. 3.

растений, не вдаваясь в критическую оценку их.
Большинство этих случаев описаны Л. Бастэном

(Leonard Bastin) в Scient. American 1914, № 20.

Общеиэвестен факт, что росянка (Drosera) пи¬тается насеномыми, переваривая их при помощи

клейкой жидкости, выделяемой головчатыми желези¬стыми волосками, которые расположены на поверх¬ности листьев. Любопытны результаты опыта, про¬деланнаго с росянкой. На разстоянии полудюйма
от одного из листьев была укреплена муха
(рис. 1). Спустя небольшой промежуток времени
можно было ясно видеть, как лист росянки стал
определенно наклоняться и приближаться к своей

будущей жертве. Движение его продолжалось до тех
пор,пока головчатые концы железистых волосков

не коснулись добычи (рис. 2). Таким образом, ро¬сянка не только питается насекомыми, но и активно
нападает на них.

У повилики, параэитирующей на других растени¬ях, семя прорастает в почве, давая длинный и
тонкий росток. Лишь только последний окажется
вблизи какого-либо растения, вертикальный рост его
быстро меняется в определенном направлении, пока
он не придет в соприкосновение с хозяином,
соки котораго начинает затем высасывать при по-

Рис. 2.

мощи множества присосок. Удивительную .чувстви¬телоность" такого же порядка проявляет обык¬новенный горошек. На разстоянии двух дюймов
от молодого экземпляра горошка была помешена

Рис. 4.

подпорка (рис. 3). Тотчас же усик растения при¬нял горизонтальное положение, стал поворачи¬ваться, пока не оказался в плоскости подпорки.
Тогда вся верхушка растения стала изгибаться (рис. 4)
по направлению к подпорке, пока усик не обвился
вокруг последней.
Дарвин однажды высказал мысль, что верхушки

корней „разумностью" своего поведения не уступают
хищным животным. В подтвзрждение этой мысли
великаго ученаго, в которой, однако, раэумность не

следует никоим образом понимать в человече¬ском смысле этого слова, можно привести следующие
факты. Куст орешника, вьиросший на верхушке ствола
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старой ивы, следующим образом добился лучших
условий питаний. Когда куст подрос, его перестала

удовлетворять та почва, которая скопилась на вер¬хушке ивы; от земли, однако, его отделяла высота в
12 футов. Куст стал тогда посылать корни по
направлению к земле вместо того, чтобы разсылать
их горизонтально. Корни эти, пройдя через пустую

внутренность дуплистой ивы, достигли почвы у под¬ножия последней, после чего куст стал разви¬ваться еще мощнее. Еще более любопытный случай
наблюдался в южной Африке, На крыше одного са¬рая стлался ползучий кактус. Крыша была покрыта
оцинкованным железом, но в одном месте

Рис. 5.

полненнаго водой, обезпечивая растение новым источ¬ником влаги. Приведенные примеры можно заклю¬чить крайне интересным наблюдением Карпентера,
произведенным им еще в 1860 г. На вершине ста¬раго дуба, в углублении между ветвями на образо¬вавшейся там почве выросло молодое растение.
Когда небольшой участок земли перестал удовле¬творять его потребностям, растение отправило вниз
пучок корней. На некотором протяжении корни

эти росли строго-вертикально. Если бы они продол¬жали свой рост в этом направлении, они встре¬тили бы на поверхности земли большой камень, раз¬мером в квадратный фут. He доходя, однако,
полуярда до препятствия, общий пучок корней раз¬делился на два меньших пучка, развилком откло¬нившихся друг от друга. Когда обе ветви развилка
достигли земли, камень оказался между ними, и все
корни, таним образом, нашли мягкую почву.

А. Бродский.

Влияние желиаа, ниннеля и хрома на
роет растенип- Вольф описывает в Comptes

rendus 157 p. 1022 следующий опыт, демон¬стрирующий влияние железа на быстроту роста. Зер¬но ячменя промывают по методу Мазе стерильной
смесью воды и песка, обрабатывают 0,1°/0 раство¬ром сулемы, снова промывають, эатем помещают

на ватном тампоне в пробирку с пивным сус¬лом; после прорастания оно переносится в пита¬тельный стерильный же раствор, содержащий меж¬ду прочим 0, 1 гр. сернокисл. железа на литр.
В росте замечается дней на 10—12 замедление, но
затем рост идет нормалько, и через 8 недель
образуется колос. В контрольном опыте, гие
исключена только соль железа, рость медленнее,
листья становятся бледными. В высушенном виде
шестинедельное растение в 4—3*/2 раза тяжелее
полученнаго в контрольном опыте.

Вольф пробовал заменять соль железа серно¬кислой солью никкеля или хромовой солью калия.
Растение не развивалось и гибло. Действие каждой
из этих трех солей, в количестве 0,02 гр. на
литр оказывается таково: железо способствует

развитию, растение созревает быстрее; хром спо¬собствуеть развитию в первыя 4 недели, особенно
сильно развиваются корни, но затем наступает
хлороз, и растение гибнет; никкель же оказывается

безусловно ядовитым для растений даже в такой

незначительной дозе. Таким образом ясно, что же¬лезо не может быть заменено родственными ему
металлами—хромом и никкелем. ^ ^

ржавчина проела брешь. Лишь только одна из вет-
вей кактуса оказалась вблизи этой бреши, как она ГЕОГРАФиЯ.
стала посылать внутрь сарая многочисленные корки,

которые достигли мягкой и плодородной почвы на Землетрясение в Абруццах. Пассажир,
дне сарая, на глубине 9 футов (рис. 5). Растение направляющийся на юг Италии через Парму и Бо-
не удовольствовалось условиями существования на лонью, впервые видит Адриатическое море, прибли-
крыше и „отозвалось на увлекателную приманку*. жаясь к Римини. С этих пор из окон вагона
Примеры подобнаго рода могут быть умножены с левой стороны он будет вндеть внесто воз-

следующим случаем. Небольшой папоротник рос деланных полей Ломбардской равнины, голубую
в горшке, получая воду из подставленной под гладь Адриатики. Справа продолжают громоздиться
него тарелки, наполнявшейся водой. Повидимому, горныя массы Апеннин, все более и более подхо-
такой путь получения воды не вполне обслужи- дящия к морсному берегу. Горы в этих местах
вал потребности папоротника, и последний, к и далее к югу строго следуют за береговой ли-
удивлению наблюдателя, отозвался на это самым нией и потому с моря издали кажутся правильной
оригинальным образом. Растение послало спе- темной массой, окаймленной внизу узкой ровной зе-
циальный корень через край горшка; корень зтот ленеющей полоской. В некоторых местах, напр
вдоль стенок последняго добрался до сосуда, на- у Анноны, полоса эта делается настолько узкой, что
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железнодорожный путь вывёдиг прямо к морю и

обегаегь каждый мыс, каждый каприэно выдавший¬ся выступ. К югу от горы Нерона в Апенни¬нах существует прорыв, которым пользуется
дорога, ведущая с восточнаго берега полуострова
на запад, из г. Фано, лежащаго на берегу Адриа-

тики в г. Перуджио, и далее, в Рим. За проры¬вом высится горная группа Катриа. Здесь Апенни¬ны начинают делиться на две ветви, правда, сильно
размытыя и разрушенныя геологическими агентами;

если отвлечься огь подробностей и мелочей, можно

сказать, что возвышенныя и дикия плато Умбрии и
Абруцц эаключены в рамку горных цепей, расхо

дящихся на севере от Монте Катриа и смыкаю¬щихся на юге в горный узел де ла Мажелла. Все
пространство это длиною около 200 километр. при
средней ширине в 50 клм. представляегь неровную
поверхность, без всякаго порядка разбросанныя

плато, отдельные массивы с побочными разветвле¬ниями и соединительными хребтами. Нк один из
пограничных хребтов не является водоразделом
вод Средней Италии; западный прорезан сквозной
долиной р. Неры, притока Тибра; через восточный
прорываются многочисленные потоки, сбегающие к

Адриатическому морю. Самый крупный из этих по¬токов—Пескара, или Атерно, течет по соседству
с самыми значительными высотами восточнаго

хребта, и ея глубоким ущельем пользуется же¬леэная дорога, выходящая из бассейна р. Тибра
к Адриатическому морю.
Эти возвышенныя плато Абруцц, прореэанныя

поперечными цепями гор и усеянныя различной
величины впадинами, которыя некогда были заполнены
прозрачными водами небольших оэер, являются

естественной цитаделью ценгральной Италии. На за¬паде высится двойная пирамида горы Велино, на
севере массив Ветторе (247ф м.) замыкает Сивил¬линския горы. На востоке подымается к небесам

самая высокая вершина Апеннин — Гран-Сассо,
почти на 3000 метров. С незапамятных времен

местные жители знали, что их великолепные гор¬ные великаны, покрытые большую часть года сне¬гом*), были самыми большими на всем полу¬острове. Недалеко от этих мест древние римляне
в маленьком озерке, покрытом водорослями и во¬дяными растениями, открыли даже „пуп Италии“.
Со стороны Адриатическаго моря великан Апен¬нин—Гран-Сассо—имеетграндиоэный вид; с юга,
со стороны суши, это—-обширный мощный массив
без особой красоты; но у его подошвы разстилаются
велкколепные альпийские пейзажи. Тамеще находят
себе убежище медведи, и серны не истреблены еще
совершенно охотниками. Наконец, местами еще
встречаются здесь буковые и сосновые леса, которые
тем более ласкают взор, что их совершенко
нет в более низких областях.
Эта горная область Абруцц населена сравнительно

слабо и совсем не имеет более или менее круп¬ных городов. Наибольший из них—Аквила—име¬ет не более 20.000 жителей. Он был основан
императором Фридрихом II в XIII веке, Жители
этого города и всей округи уходят на заработки
в города равнин, где их ценят, как силычых,
добросовестных работников. „Аквиланы“ — это
лучшие итальянские землекопы.

Остальные населенные пункты ютятся главным
образом по нижнему течению реки Атерно и в ея
бассейне, где вблизи побережья проложены более
удобныя дороги и раскинулись плодородныя поля,
Несмотря на то, что область примыкает к морю,

она совершенно не имеет портовых городов, за¬служивающих это название. Несколько барок при¬стают к берегу в Ортоне (12.000 жит.) и в
Васто (14.000 житЛ, и это все чем дарит море
это негоствприимное побережье.

Эта дикая горная область не раз, на памяти лю¬дей, была ареной сильных землетрясений, Но эти
землетрясения до сих пор не приводили к таким

крупным несчастиям, каким сопровождалось, напр.

мессинское землетрясение 1908 года.

Вершина Гран-Сассо.

Шесть лет спустя, почти в тот же самый день,

утром 31 дек. 1914 г., произошло и эемлетрясение в

*) На высочайшей вершине в масскве Гран-Сассо, Мон¬те-Корно (2911 м.), снег и сейчас лежит круглый гоя.
Ред.



759 Научныя новости и заметки. 760

Абруццах. Оно эахватило очень большой район,

диаметр котораго проходит от г. Тиволи до Гран¬Сассо. Благодаря тому, что здесь нет особенно
крупных городов, число жертв и материальный
ушерб по размерам меньше, чем можно было

предполагать, принимая во внимание силу землетря¬сения. Эпицентр последняго, т.-е. тот участок
земной поверхности, который приходится над цен¬тром землетрясения, лежащим более или менее
глубоко в земной коре, пришелся, повидимому, на
город Авеццано, в котором было около 12.000
жителей и который разрушен весь до основания.

В этом месте землетрясение оценивается ф балла¬ми („разрушительное*). В Риме землетрясение ощу¬щалось, как очень сильное (6 бал.) и небывалое
с 1703 г. Главный удар длился около 20 сек. В
Пизе и Болонье оно оценивалось в 4 балла.

Кроме Авеццано, в Абруццах раэрушено еще до
10 городов. Разрушено много исторических зданий

и ценных памятников искусства. Число челове¬ческих жертв определяется в 12 тыс. убитых
и 20 тыс. ранекых.
Несмотря на то, что эта область Средней Италии

не бедна следами вулканических явлений геологи¬ческаго и даже историческаго прошлаго, несмотря

на то, что в римской Кампаньи и даже в непо¬средственном соседстве с Римом имеются насто¬ящие кратеры потухших вулканов (г. Альбано, оз.
ди Вико), тем не менее это последнее землетрясе¬ние нельзя относить на счет вулканических сил,

ибо оно не сопровождалось никаким явлением вул¬каническаго характера. Вместе с этим действую¬щие вулканы Италии (Везувий, вулканы Липарских
о-вов, Этна) ничем не отозвались на это земле¬трясение. Оно, несомненно, было вызвано тектониче¬скими силами, т.-е. силами, совершающими передви¬жение твердых участков земной коры и связанными
с более глубокими недрами земного шара. И как

бы в подтверждение этого в той же средиземно¬морской области, только почти за 2 тысячи верст
от Авеццано, почти в тот же-день произошло
землетрясение у нас на Кавказе. В день Новаго
года, в 8 час. утра, в районе Военно-Грузинской
дороги послышался глухой шум, как будто где-то

рядом проносился ураган. Загрохотали крыши, за¬трещали балки, стены стали крениться набок, а пол
заколебался под ногами. Все это длилось около 20
секунд. В общем все-таки материальный ущерб
оказался не особенно большим, так как главный

удар пришелся в горах. Здесь землетрясение раз¬разилось с наибольшей силой. Срывались скалы,
катились обломки. Грохот их заглушал даже

рев Терека. Огромный облрмок, целая скала, упа¬ла на мост, пробила двойной настил моста и про¬валилась в воду.
Землетрясение распространилось и на большую

часть севернаго склона Кавказскаго хребта. Оно
ощущалось в Пятигорске, Кисловодске, Грозном

и- Моздоке. р ^
* *

*

Вообще, количество землетрясений (мы подразуме¬ваем только крупныя в 1914 г. и начале 1915 г. было
весьма значительно.

Так, 21 января 1914 г. было землетрясение тек¬тоническаго характера в южной Сибири (Мину¬синск); 1-го мая (ст. ст.) в городках Лингваглосса,
Рандаццо и т. д. В Сицилии, у подножия Этны, было

два подземных удара, размером в 6 баллов, со¬провождавшие извержение из главнаго кратера вул¬кана. 9-го мая произошло значительное землетрясе-

ние в Манджурии, сопровождавшееся колебанием

домов, падением предметов, повреждением сте¬кол, трещинами, повреждениями некот*орых зданий
и железно-дорожнаго полотна, — несомненно текто¬ническаго характера. Наиболыиий толчок ощущгился
на ст. Шанси, Китайско - Восточной ж. д„ 14 мая

опять произошло землетрясение, неизвестнаго харак¬тера, в Восточной Сицилии, повредившее ряд до¬мов в городах Зафферана и Виагранде. 15-го мая
в Центральной Америке, близ Панамскаго канала,
в г. Колоне ощущался подземный удар, длившийся
30 сек., не причинивший повреждений. 26-го мая, в
1 ч. 47 м. дня в Ташкенте произошел косой удар,
выэвавший дребезжание посуды и падение некоторых
тяжелых предметов — несомненно тектоническаго

происхождения; удару предшествовал сильный „под¬земный" гул. 12 июня произошло сильное тектони¬ческое землетрясение на Суматре и Яве, продолжав¬шееся пять часов и сопровождавшееся поврежде¬нием телеграфных линий, подводнаго кабеля, разру¬шениями домов (многия поселения раэрушены до осно¬вания) и значительным числом человеческих
жертв; волной, вызванной сотрясением, было вы¬брошено в Зондском проливе на берег большое
эмигрантское судно. Землетрясение повторилось в
более слабой степени 18-го июня. С 13-го по 20-е
июня включительно происходило, то усиливаясь, то
ослабевая, землетрясение в Меланеэии, в южно .

части Ново-Гебридских островов (подробности не¬известны). 17-го июня в Лейпциге и других ме¬стах Саксонии произошло тектоническое землетря¬сение, сопровождавшееся сильным подземным гу¬лом, дребезжанием стекол и передвижением ме¬бели. 19-го июня было землетрясение в море на юго¬зап. огь Исландии; 23-го июня—слабое звмлетрясение
в южной Мексике. 24-го июня, в 3 ч. утра, было
слабое тектоническое землетрясение в Баку. В

ночь с 6 на 7-е октября в Ошском у., Ферган¬ской области ощущалось довольно сильное земле¬трясение: полопалась штукатурка и кое-где в сел.
Куршабе и Покровском стены домов дали тре¬щины, 22 ноября в г. Верном около 12 ч. ночи

было продолжцтельное колебание почвы, с подзем¬ным гулом. 28 декабря произошло довольно силь¬ное эемлетрясение в Монголии, в 435 км. к юго¬западу от Иркутска близ оз. Сагин-Далай, ощу¬щавшееся и в Иркутске. 31-го декабря и 1-го янва¬ря произошли уже описанныя землетрясения в Сред¬ней Италии и в глафном хребте Кавкаэа. 6-го ян¬варя в полночь было два подземных удара, на¬правленных с севера на юг, в западной части
Швейцарии, и одновременно эначительныя сотрясения,
не причинившия, однако, повреждений, в Калабрии.

В ночь с 8 го на 9-е января опять произошло эе¬млетрясение, сопровождавшееся подземным гулом,
в районе Военно-Грузинской дороги (во Владикав¬казе и Тифлисе), однако, гораздо более слабое, чем
новогоднее.

Наконец, 20-го января в горнопромышленном

округе Англии, в Норфальке, произошло легкое зе¬млетрясение (вероятно, карстоваго характера) по¬влекшее за собой обвалы в угольных шахтах,
в результате которых погиб горнорабочий.

Из вулканов за истекший период весьма энер¬гичную деятельность развила Этна, выбрасывавшая

в начале 1914 г. массу паров и пепла, и Клю¬чевская сопка на Камчатке, производившая извер¬жение в течение всего февраля и начала марта 1915
года, и выбросившая большое количество густой ла¬вы, которая, повидимому, никаких несчастий не при¬чнинла. ред> с_ г



761 Астрономическия известия. 762

9 сГ7, си леп •
и. сге<геэ,'\&Рл%\

^ * - / V f  OsJ

• ’

С л-0 V ’'^«е/ еУь о г г • • tV*11’

J0

Летнее небо.

15 июля в 12 час.; 30 июля в 11 час.; 15 июля в 10 час.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в июне и июле.

Летнее небо. Для северной и средней России

май и июнь—время зари во всю ночь, когда на свет¬лом фоне неба выступают лишь более яркия звез¬ды. Только во второй половине июля (для Москвы)
около полуночи наступает полная темнота и только

тогда бросается в глаэа главное украшение летняго
неба—Млечный Путь.

Наиболее яркими звездами этого времени года

являются красноватый Арктур в созвездии Воло¬паса и белая Вега в маленьком созвездии Лиры.
Между ними находится большое и обильное звездами
соэвездие Геркулеса, не содержащее, впрочем,
звезд первой величины. Вега образует хорошо
заметный треугольник с двумя другими яркими
звездами, лежащими восточнее ея, уже в Млечном
Пути: это Денеб и Алтаир—главныя эвезды кра-

сивых созвездий Лебедя и Орла. Невысоко над

южным горизонтом появляется в эти месяцы яр¬кая звезда, выделяющаяся своим красным цветом:
это Антарес—самая яркая звезда Скорпиона, одного
иэ красивейших созвездий неба; в полной своей
красоте это созвездие южнаго полушария являетсч,
однако, только на юге России, а в средней России
почти незаметно. To же приходится сказать про
Стрельца, другое богатое южное созвездие, лежащее
в самой широкой и блестящей части Млечного Пути,
но также плохо видимое у нас.

Звездное небо для широты Москвы.
15 июня в 12 час. 15 июля в 10 час.
30 , , 11 „ 30 „ „ 9

Планеты. Меркурий. Только в Южной России
в первых числах июля можно будет видеть эту

ПРИРОДА, МАЙ 1915 г. 49
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планету незадолго до восхода солнца над северо¬восточной частью горизонта. Лучший день для наблю¬дений — 6 июля; искать планету надо часов с 3-х
утра. Двигаясь прямым движением (к востоку),
он 9 июля пройдет мимо Сатурна на разстоянии
около 1° к югу.

Венера. Видна перед разсветом только в Юж¬ной России; условия набюдения все время ухудшаются
и в конце июля ппанета скрывается за Солнцем.
Находится на наибольшем воэможном раэстоянии
от Земли и в трубу представляется маленьким,

совершенно круглым диском, беэ обычнаго ущер¬ба, диаметром всего в 10".
Марсг. Восходит в июне очень поэдно, в 1—2

часа ночи, в зависимости от широты места, по¬том все раньше и раньше, в конце июля уже око¬ло полуночи. Планета приближается к Земле, но
крайне медленно; диаметр диска все время остается

очень малым, около 5". Движется прямым движе¬нием по созвездиям Овна, Тельца и Близнецов.
Юпитер. Находится близ экватора и поэтому

время восхода и эахода одно и то же для всей Рос¬сии. 1 июня восходит в 121 /2 часов, каждый сле¬дующий день почти в точности на 4 минуты раньше,
таким образом, 1-го июля в Юи/2 часов, а к

1 августа уже в 81/2 час. вечера. Условия для на¬блюдения планеты улучшаются. Находится все время
в соэвездии Рыб, движется до 6 июля медленным
прямым движением, затем обратным.

Сатурн. В июне не виден. В начале июля по¬является на востоке перед восходом Солнца в
той же области неба, где находятся в это время

Меркурий и Венера, и подобно им может наблю¬даться только в Южной России. 4 июля его обго¬няет Венера, которая проходит севернее его
только на 38', a 9 июля мимо него проходит Мер¬курий. Любителям астрономии, живущим на юге,
стоит проследить за изменением взаимных поло¬жений этих трех планет, особенно принимая во
внимание, что это даст воэможность безошибочно
найти и приэнать редко доступнаго Меркурия. Надо

только иметь в виду, что для юга России Мерку¬рий восходит между 1 —10 июля после 3-х часов
утра несколько правее (южнее) Венеры, сначала
одновременно с ней, а затем несколько раньше.
Сатурн восходит в том же месте горизонта,
что и Меркурий, до 4 июля сейчас же вслед эа
Меркурием, а эатем раныие его. Яркость этих
обеих планет, вероятно, будет приблизительно
одинакова.

Сатурн движется все время медленным прямым

движением по созвездию Близнецов; условия наблю¬дения понемногу улучшаются.
Переменныя звезды. Минимумы Алголя (^.

Persei). Время среднее, петроградское; счет астро¬номический, т.-е. с полудня от 0 до 24 час. Мо¬менты минимума указаны с точностью до десятой
июнь 2 9,9 час.

5 6,7 п

22 11,6
25 8,4 ■

28 5,3 D

июль 12 13,3
15 10,1 ■

18 7,0 п

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период измене¬ния блеска звезды 2 суток 20 час. 49 мин.; зная
его, можно определить, если понадобится, время

остальных минимумов. Продолжительность иэме¬нения яркости около 9 часов
Падающия эвезды. Известный поток ииерсеид

в этом году будет наблюдаться в особенно

благоприятных условиях: он приходится на без¬лунныя ночи. Небольшого числа метеоров этого
роя можно ожидать каждую ночь в течение двух

недель с 20 июля по 2 августа, максимум наблю¬дается 28 — 29 июля (29-го как раэ новолуние).
Радиант потока, т.-е. точка, от которой прибли¬эительно направляются падающия эвезды, находится
близ звезды т, Persei; в начале вечера радиант

стоит невысоко над северо-восточной частью го¬ризонта, эатем круто подымается. В эту сторону
и надо смотреть, чтобы увидеть побольше метеоров.
Затиение Солнца 29 июля. Затмение это бу^ет

видно, как кольцеобраэное, в Тихом океане. В
России оно будет видимо, как частное, только на
Дальнем Востоке: на Камчатке, Сахалине и в

Приморской и Амурской областях, и большого инте¬реса не представляет. Приводим главнейшие мо¬менты этого небеснаго явления для трех городов.
Время указано местное, гражданское; в последнем
столбце приведена величина наибольшей фазы в
десятых долях видимаго диаметра Солнца.

Нач. Наиб. фаза. Конец.

Благовещенск 5 ч. 7 м. у. 5 ч. 47 м. 6 ч. 28 м. у. 0,2
Владивосток 5„ 6, . 5„57„ 6„53„ . 0,4
Хабаровск 5„29„ „ 6„15„ 7. 3, „ 0,3

I. П.

БИБЛиОГРАФиЯ.

„Геологический Вестник". Иэ русской научной
журналистики.

За последнее десятилетие русская наука сделала

огромные шаги, и, в частности, особенно естество¬знание достигло весьма значительнаго подема. Су¬шествовавшие до сих пор научные журналы окаэа¬лись не в состоянии вместить накопившийся науч¬ный материал, и шйрокой волной разлилось стрем¬ление к созданию отдельных самостоятельных
научных изданий. Ряд новых высших учебных

заведений начал издавать свои сборники, провин¬циальныя отделения и научные кружЛи или общества
положили начало новым изданиям, широко запол¬нились страницы „Известий и записок Академии

Наук*. До последняго времени огромное количе¬ство русских работ находило себе также место
в иностранных изданиях.

Таким образом на наших глазах растегь науч¬ная журналистика, и в связи с этим начинает
издаваться ряд новых самостоятельных изданий.

В области геологических наук мы видим по¬явление за последние годы целаго ряда новинок;
стал выходить журнал „Болотоведениеи, в Москве

начали издаваться „Записки Геолоиическаю Отде¬ления“ Моск. Общ. Люб. Ест. и Антр., в прошлом

году впервые началось издание „Вестника Торфя¬ною Дела“, а с января месяца текущаго года на¬чинает выходить „Геологический Вестник“. С
отдельными задачами этих интересных иэданий иы
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намерены познакомить читателей в ряде дальней¬ших заметок, сейчас остановимся с привет¬ствием новому геологическому журналу, издаваемому
в Петрограде под редакцией акад. Андрусова1).

О целях эгого журнала можно видеть из пре¬дисловия к первому выпуску, в котором подчер¬кивается необходимость иметь для геологов такой
периодический орган, на страницах котораго нахо¬дили бы живой и своевременный отклик текущия
события в сфере русской геологии, и где русские
геологи могли бы обмениваться мыслями по близко
касающимся их вопросам, без замедления сообщать
о своих открытиях или работах.

Обильный отдел рефератов, справочныя изве¬стия, доступно написанныя мелкия эаметки,—все это

невольно привлечет к журналу не только специа¬листов геологии, но и более широкие круги обще¬ства.
Крупныя имена лиц, стоящих во главе журнала,

сами собой говорят о той значительной роли,кото¬рой суждено журналу сыграть в истории русской

геологии, роли, можеть быть, бблыией, чем это пред¬полагают сами организаторы; быть может, моло¬лому журналу удастся сделаться обединяющим эле¬ментом в русской геологической семье, являясь
тем звеном, которое столь необходимо в периоды
подема научной работы и экономическаго роста

страны, которое в дни усиленной разведки природ¬ных богатств должно обединять кабинетную науку

с практиками-работниками на местах. Конечно, та¬кого рода эадача, возможна лишь при полной неэа¬висимости и полной обективности иэложения, при
доброжелательной и спокойной критике русской науч¬ной литературы. Надо надеяться, что журнал су¬меет удержаться на высоте этих пожеланий и не
■отклонится в нежелательную сторону полемики и

личной критики, что послужило бы только к раз¬единению геологов и привело бы к тому, что изда¬ние сделалось бы выразителем идей лишь неболь¬шой, замкнутой группы лиц.
Таково то впечатление, которое выносишь из вы¬шедшаго перваго выпуска, богатаго научным мате¬риалом и разносторонняго по кругу охватываемых
интересов. д ферсиан.

<а □ о

„Геологический Вестник". Петроград, 1915 г.
N° 1. Подписная цена на год 4 руб. 2).

. С начала нынешняго года стал издаваться

кружком геологов под редакцией академ. Н. И.
Андрусова новыйжурнал „Геологический Вестник“,
в котором помещаются оригинальныя статьи по
различным вопросам геологии, известия о научных
событиях, рефераты появляющихся новых работ
и раэнаго рода информационныя сведения. В 1-ом

номере между прочим имеется интересное изсле¬дование А. П э р н ы по палеобиологии — об обраэе
жизни головоногих моллюсков - гониатитов с

Урала. На основании изучения их раковины (степени

инволютностиг очертания устьевого края и присут¬ствия или отсутствия пережимов) автор приходить
к заключению, что общие предки Tornoceras и Chei¬loceras не были приспособлены к какому либо
определенному обраэу жизни в морях; затем

*) В год будет выходить 6 номеров, раэмером от
3 до 4 печатных листов каждый. Подписная цена—4 руб.
■с пересылкой.

s) Мы помещаем о „Геол. Вестнике” два отэыва—A. Е.
■Ферсмана и I. Д. Лукашевича,—так как оба эти этзыва
еэаимно дополняют друг друга р&и.

одна ветвь—Dheiloceras—стала приспособляться к
жиэни на дне морском (инволютность раковины,
простое устье, пережимы), другая ветвь—Tornoceras—

перешла к свободному плаванию, но от нея отде¬лилась одна группа, которая стала жить, ползая по

дну; впоследствии эта последняя группа снова вер¬нулась к свободному плаванию. И. Хоменко эна¬комит читателя с новыми находками плиоценовой
фауны в южной Бессарабии. Здесь в последнюю
четверть третичнаго периода водились — сабельный

тигр, гиена, рысь, лиса, бобр, мастодонт, носо¬рог, гиппопотам, верблюд, гиппарион, газельит.д.,
т.-е. представители как лесной, так и степной
фауны. Статья Н. Свитальскаго посвящена
вопросу о классификации кристаллических сланцев.

Автор сильно схематиэируегь ход химических про¬цессов, так что не со всеми его положениями
можно согласиться. Иэ рефератов наибольший
интерес представляют укаэания на новыя находки
третичной флоры России и в особенности от
крытие в сеноманских отложениях бассейна р.

Эмбы покрытосемянных растений,—это первая на¬ходка покрытосемянных в меловых отложениях
России.

Геология занимаегь центральное место в группе

наук о земле, а между тем неспециалисту трудно

следить за успехами этой науки вследствие того,

что оригинальныя работы по геологии разбросаны

в многочисленных специальных иэданиях, гро¬моздких и дорогих. В виду этого нельзя не
приветствовать появление „Геологическаго Вестни¬ка“, стремящагося восполнить укаэанный пробел,
и нельэя не пожелать ему успеха среди любителей

природы. дунашввич_
<з □ о

Д. Михайлое. Кармэнный медицинский спра¬вочнин для военных фельдшеров, се¬стер и братьев милосердия и др. с рисун¬ками в текстЬ. Изд. ,Сотрудник“, Киев, 1915.
318 стр. Ц. 1 руб.

Еио же. Справомная книга по военно - сани¬тарному делу. Практическое руководство для
военных врачей и деятелей по военно-санитарной

части. 415 стр. Ц. 1 р. 50 к.

В настоящее время, когда так много лиц са¬мых разнообразных положений и профессий, даже

не имеющих обычно никакого отношения к вра¬чебной работе, посвящают свое время и силы, ча¬стью или целиком, делу помощи раненым и боль¬ным, естественно, что и общие вопросы организации
этой помощи, и специально медицинские вопросы по
уходу за больньгми и ранеными, по предохранению
окружающих и себя от заразных заболеваний, по
подаче первой помощи в случаях, угрожающих
жизни и т. п., естественно начинаюгь интересовать

гораздо более широкие круги, чем это обычно на¬блюдается. В ответ на эту потребность были ор¬ганизованы и организуются повсюду всякаго рода
курсы для сестер милосердия, фельдшеров, деэин¬фекторов и т. д. Курсы эти однако, сами по себе

еще недостаточны. Необходимы также и литератур¬ныя пособия, которыя служат дополнением к кур¬сам, а затем также для напоминания и справок.
И число этих пособий в ответ на эту потребность
все умножается.

Помимо отдельных пособий по раэличным пред¬метам, составляющим цикл вспомогательно-меди¬цинекаго обучения, нужны, конечно, и небольшого
обема портативныя книги справочнаго характера.
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которыя заключали бы важнейшия сведения по всем

отделам и вопросам, особенно по таким, кото¬рые могут носить экстренный характер.
Выпуском двух названных справочников из¬дательство .Сотрудник“ и постаралось ответить
этой потребности. Справочная книга по военно - са¬нитарному делу носит более специальный характер,
имея в виду почти исключительно военных врачей

и фельдшеров, и заключая по преимуществу сведе¬ния из военно-санитарнаго законодательства, извле¬чения из различнаго рода распорржений и циркуля¬ров, иэложение прав и обязанностей военных
врачей, а также целаго ряда формальных условий
военно-санитарной деятельности. Подобнаго рода

формальности часто не интересны и лишены значе¬ния по существу дела, но незнакомство с ними мо¬жет быть источником различнаго рода нежелатель¬ных осложнений, а потому знани.е их является для
состоящих на военно-медицинской службе необхо¬димым. Помимо этого справочник заключает еще
сведения по некоторым вопросам военной гигиены
по изследованию доброкачественности продуктов, по
борьбе с зараэными болезнями и т. д.

Медицинский справочник носит более общий ха¬рактер. В нем сведения формальнаго характера
и по военно-санитарной службе занимаюгь лишьдве

главы, а все остальныя главы эаключают уже дан¬ныя практически медицинскаго характера: уход эа
больными и ранеными, подачу первой помощи при

несчастьях и отравлениях, подачу помощи и меры

предосторожности при зараэных болезнях, лечебную

технику, сведения по фармации и рецептуре и т. д.

К недостаткам справочника надо отнйсти не¬сколько несоразмерное расширение отделов посвя¬щенных лекарствам и лекарственному лечению.
В том виде, как эти отделы изложены, они ско¬рее имеют в виду врачей, а не вспомогательный
персонал. Их без ущерба можно было бы сокра¬тить, тем бол.ее, что теперь наш лекарственный
арсенал окаэывается сильно суженным, особенно
в смысле разнообразия препаратов, большинством
которых мы в обычное время снабжаемся иэ
Германии и которых сейчас у нас не хватает.

И иа счет этого сокращения можно было бы соот¬ветственно расширить с польэой для дела отделы
ухода за больными, заразных болезней, лечебной

техники. Кстати, желательно иэбегать довольно за¬метнаго, особенно в этом последнем отделе,
злоупотребления иностранными терминами и словами,
вроде „центрипетально", „пронация“, всупинация“
и т. п.

Несмотря на эти и некоторые другие недостатки,

справочник надо признать отвечающим несомнен¬ной и довольно широкой сейчас потребности; со¬ставлен он в общем удачно, так что может
быть рекоменован интересующимся и желающим
эаняться делом помощи и ухода за ранеными и

больными- Л. Тарасевич.

п

Книгоиздательство
и книжный склад „Н АУ К А“

МОСКВА,

Б. Никитская, 10 а.

ЕЖЕГОДНИК РУССКАГО ГОРМГО ОБЩЕСГВи.
В Ежегодниках помещаются описания экскурсий и путешествий преимущественно в русских
горных областях, даются сведения о различных маршрутах в горах Азии и Европы.

Вышло XI выпусков (1900—1911 г.) XII выпуск (1912 г.) выйдет в мае.
Цена вып. 1—1 p. X—3 р. Остальных по 2 р. каждый.

КРЫМ.
Путевэдитель крымскаго общества естествоиспытателей и любитепей природы Ч. I. Очерки

Крыма. Ч. II, справочная. Цена в переплеие-2 р.

И. Мечников. Основатели современной меди¬цины. Пастер-Листер-Кох. Цена 1 р. 20 к.
В царстве науки итехники Состав. Маркович.

Цена 1 р. 60 к.

С. Павлович. Простейшия работы по изготовле¬нию коллекций в гпколе и дома^ Цена 1 р. 30 к.
Пр. Огнев. Микроскоп и первыя работы с ним.

Цена 76 к.

Е. Де Роберти. Понятия разума и эаконы вселен¬HofJ. Цепа 46 к.
С. Арениус. Вселенная. Цена 20 к.
С. Арениус. Судьба планет. Цена 30 к.
В. Фридман. „Свет и материя" (попул. очерк

спеквгр. анализа). Цена 1 р. 23 к.

Пр. Фон ВеЯмарн. Контрактивныя и экспан¬сивныя энергии и поверхности, физико-химическия
свойства и тепловое состояние веществ. Цена 60 к.

БёркенгеЙм. Основы теоретической химии (вве>
дение в качеств. химич. аналнз ) Цена 1 р. 40 к.

Д. Вокер. Введение вфизическ.химию. Ц.Зр.бОк.
Пр. Цепф. Основы химии. (Введен. в иэучение

химии и химич. технологии.) Цена 1 р. 76 к.

Н. Ульянов. „Химия на службе человеку". (Ос¬новы химич. технологии.) Цена 66 к.
Н. Максимов. Введение в общую ботанику (лек¬ции для учителей.) Цена. 90 к.

Эупан. Основы физической географии под ред.
пр. Анучина. Цена 6 р. 60 к.

Арбер. Естественная история угля. Цена 1 р.

Ж

Книжный склад высылает наложенным платежем все имеющинся в продаже кнкги.
КАТАЛОГИ ВЫСЫЛАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО.

Из«,те„„: Иэд-во „ПРИРОДА". Р.дакторы: J'J
Тм.ТжаН.ВКУШНЕРЕВнК*. Wocsfii..
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНЯ за журнал „ПРИРОДЯ": на год (с доставкой и пересылкой)
5 руб., на девять месяцев 3 руб. 75 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на
три месяца 1 руб. 25 коп., на один месяц 50 коп., за границу на год 7 р.
Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.
Комплект всех №№ за 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются каждый

по получении 5 руб., в переплете—6 руб. 50 коп.
Желающим приобрести крышку для переплета годового экземпляра

„Природы" за каждый из предшествующих годов (1912, 1913,
1914 гг.) таковая высылается по получении 1 р. 50 к.

При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех
рублей, т.-е. за общую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа“
получает восемь книг серии „Основныя начала Естествознания“ или же
восемь книг серии „Ест.-историческая библиотека Природа“ по своему
выбору (книги эти перечислены на четвертой странице обложки).

При желании получить в виде приложения к журналу обе упомянутыя
серии книг, должно быть внесено 11 рублей.

Весь комплект книг высылается полностью вместе с первой книж¬кой журнала.
Комплектьи „ПРИРОДЫ“ за истекшие годы.

Идя навстречу многократно выраженным пожеланиям наших под¬писчиков и стремясь облегчить им возможность ознакомиться с тем
научным материалом, который имеется в „Природе“ за истекшие годы,
редакция решила остающиеся комплекты журнала продавать годовым
подписчикам на 1915 г. по значительно пониженной цене:

Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г., может гиолучить
комплект номеров за 1912 и 1913 гг. no цене за каждый год; 3 руб. без

переплета и 4 руб. 50 к. в переплете, а комплект за 1914 г. соответ¬ственно за 4 и 5 руб. 50 к.
УКАЗАТЕЛ Ь.

К началу 1915 года редакцией будет издан предметный указатель
к журналу иПРИРОДД“ за все истекшие годы и будет безплатно разослан
подписчикам при одном из первых номеров.

Календарь-Справочник.

В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лиц, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работающим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬сующимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справочник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 4О°и0.
j

К СВеДеНиЮ Гг. ЛОДПИСИКОВ.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала должны быть заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго М; в противном случагь контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещсить контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращениа в контору со всякаго рода запросама необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщать N° бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
1  г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховия, 24),
во всгьх книжных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеи на обложкез
4-я сшр.—100 p., */s cmp.— 60 p., >/i cmp.— 35 p.; 2-я и 3-я сшр.— 75 p., и/2 cmp.— 40 p.,
*/, cmp.—25 p., после текстаи cmp.— 60 p., 42 cmp.—35 p., Vi cmp.—20 p.

■ --—г=г^гттЛи-Г:—    ■■ ■ r^'J2зо



<<

s

ц I
РЧ. W
О N

& 5 S f
Оч §
и *
- со

О
PQ ^

N
fct
о

X
Ф я
Н ю

S- ^
Ги X
£ W
К я
" fct

W

J3 ~

н
о
л
ч

чл

К
ас
(0

*р
Ч

й о§ р
ft<

а к

3

41 л
ч >-Р
-фи

о

&
*
00
<
Рч
<
(0

S
эс
Q.
Ш
т
0

ш

J0
1
CL
<
h
s
I
<
0

1

O
ГС
s

Ш

J3

VO

J3

CL

. o
5 VO

u I _
_ CO JO

Д CL Q.

CL X 4Л

g § s:< <L) ■ .
I CL .*J

I B *

CO <u
Cl h

I fi s ^
* нCJ H
° .a

<U I
3 e

3

»° *я

f £ s s

H "
(0 &•
^ Im I
to

o

CO

X

(0

2

CL

<u

u

rfl
m

rQ
X

o
ffl

x •=

JX

o

rQ
X

05

'B
X —

w K

I ■©• *
E X «3

3 x к

V ^ *
1 3 “

I
T
<u

2 3
o x
as a:

40

CO -0 ¬CQ CL -0
<U 4fl X

iS £

ё i
e3

3 S-0 VO
X <l>
CL Q.

ЮО^>>c: 5

s

2
co ~
н -a

u co <u

■s s.*.

s
<u
K

ro O

e-1 u I
S.i
П 3

Я u
Q. u
. X
S S

3 ! s
S4„

■ф- | -e¬s . E
s ^ h
■ m o
I o >-

fl
2

- 5 ю

* £ ^
s 5 Ш
£“■5CO CQ b-
40 Й
K o
0 Ш
VO

X
0?

1 2
co 2
to x
D. E
ro 2
CO u

03

(0
X
o
E

o
03

fli « и ra
0 I s 4

& 1 g fi
»s .
* - 5 з

co £
Cl CL)
н co
U CQ

2 s
* E 3
» a is

_ Cl 3
CL
<U

1 J- Ё S
c;
ш

0)
CL “■ 3

b z Mj] ^
nn X »

3
X
H
o
CQ
X

X

CO
X
>x

S O

X

'3
X
CO
Cl

ф з:
X I
<u I

* Xo .x

t 1

? ro 5 2- X Q.

1 >>
40

X иCL 2

E ° c:
s

2 H
Ds «0

2 w
(U

«
X

E

Ш

e
o
x
>

G
o
a

ю

0

4

a
-

a

a
&
as
S

B
-

3
■Л M
hfl ®н b

V
0
=

J
H
еб
4

5
u
V
ft

ti

0
X

0

a
o
G

o

C

§ iж e

o
■f

й
K
44

S
u
A
X
V Выписывающие не менее 5 экземпляров за пересылку не платят. Адрес издательства: МОСКВА, МОХОВАЯ, 24.


